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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова- 

ния являются: 
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к са- 

моопределению; 
 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно- 

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб- 

ностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной об- 

разовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной органи- 

зацией основной образовательной программы среднего общего образования предусматри- 

вает решение следующих основных задач: 

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

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овла- 

дение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего обра- 

зования; 
 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ- 

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образо- 

вания в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обяза- 

тельных 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 углублен- 

ном уровне), а также внеурочную деятельность; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиден- 

тификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения професси- 

ональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образова- 

тельных программ, входящих в основную образовательную программу; 
 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об- 

щего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
 развитие государственно-общественного управления в образовании; 
 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образо- 
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вательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществля- 

ющих образовательную деятельность; 
 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
 

Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, ко- 

торый предполагает: 
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова- 

нию; 
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организа- 

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

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
МОБУ СОШ с. Мирный при конструировании и осуществлении образовательной дея- 

тельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эф- 

фективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потен- 

циала личности. 
Программа соответствует основным принципам государственной политики, указанным 

в Федеральном Законе Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 
 признание приоритетности образования; 
 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования; 
 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю- 

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного от- 

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
 светский характер образования; 
 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям чело- 

века, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его спо- 

собностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обу- 

чения; 
 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче- 

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельност- 

ного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучаю- 

щихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 

процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной образо- 

вательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязан- 

ных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподава- 
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ния, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их ро- 

дителей (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 че- 

рез содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образова- 

тельной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творче- 

ского потенциала личности. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет со- 

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучаю- 

щегося. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 
 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по- 

зиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про- 

фессиональные 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 пред- 

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проект- 

ных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построе- 

нию индивидуальной образовательной траектории; 
 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной тер- 

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стрем- 

лении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять на других людей. 
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предвари- 

тельное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование иден- 

тичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте харак- 

теризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, моти- 

вами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому пе- 

риоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное 
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и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственно- 

сти в том числе через развитие органов государственно-общественного управления образо- 

вательной организацией. 
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю- 

щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образова- 

ния, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продол- 

жения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной ор- 

ганизации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализа- 

ции. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на ос- 

нове 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 соот- 

ветствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируе- 

мые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне сред- 

него общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и вне- 

урочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиоло- 

гических правил и нормативов. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируе- 

мую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выпол- 

няет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образо- 

вательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего об- 

щего образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной образо- 

вательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие раз- 

личные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образова- 

тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных пред- 

метов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего об- 

разования на базовом уровне основной образовательной программы среднего общего обра- 

зования 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках оптимизационной модели, предполагаю- 

щей оптимизацию всех внутренних ресурсов МОБУ СОШ с. Мирный и участие в реализации 

внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих образовательную 
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деятельность при получении среднего общего образования. 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юноше- 

ских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьни- 

ков»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспече- 

ние учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеоб- 

разовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования ка- 

никулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обуче- 

ния. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро- 

вью, к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност- 

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про- 

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

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отно- 

шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ- 

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по- 

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий- 

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
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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 нацио- 

нального самоопределения; 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю- 

щих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за- 

кон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове- 

ческие 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 наруше- 

ния 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 обществен- 

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного со- 

знания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до- 

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
 затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро- 

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув- 

ствам, религиозным убеждениям; 
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе- 

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь- 

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

трудничать для их достижения; 
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель- 

ное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ- 

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 
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 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ- 

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвое- 

ния общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, ми- 

лосердия и дружелюбия); 
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект- 

ной и других видах деятельности. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже- 

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш- 

ной профессиональной и общественной деятельности; 
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

родной 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 собствен- 

ного 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 ценно- 

стей семейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза- 

ция традиционных семейных ценностей. 
 

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

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

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

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про- 

блем; 
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель- 

ности; 
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан- 

ностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и  

академического благополучия обучающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ- 

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

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

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо- 

рали; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз- 

ненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи- 

мые для достижения поставленной цели; 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими- 

зируя материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав- 

ленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель- 

ные) задачи; 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна- 

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

 существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информаци- 

онных источниках; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру- 

гого; 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 воз- 

можностей 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. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для дело- 

вой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини- 

рованного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват- 

ных (устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценоч- 

ных суждений. 
 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

онных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образо- 

вания, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уров- 

ней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уро- 

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

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углублен- 

ный уровень» – определяется следующей методологией. 
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» пред- 

ставляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник полу- 

чит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотиви- 

рованных 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 ма- 

териалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучаю- 

щимся 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 

наобщую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изу- 

чаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и пра- 

вил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характер- 

ных для данной предметной области; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето- 

дов и инструментария данной предметной области; 
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– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру- 

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

следующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способ- 

ность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; – 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
 

Русский язык 

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

щего 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 тек- 

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, со- 

общения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран- 

ного профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио- 

нально-стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда- 

нии текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

 второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
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 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек- 

стовый 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, грамматиче- 

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо- 

ванные 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 современ- 

ного 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 прави- 

лами ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест- 

ную информацию в прослушанном тексте; 
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби- 

рать и анализировать полученную информацию; 
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

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

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

знаний о нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словар- 

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

том числе художественной литературы). 
 

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, при- 

водя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче- 

стве 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 художе- 

ственного 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 сред- 

ства раскрытия и/или развития их характеров;
 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен- 

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их ху- 

дожественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;
 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ- 

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетиче- 

ское воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или за- 

крытым финалом);
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре- 

буется 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, демон- 

стрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание при- 

надлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-ис- 

торической эпохе (периоду);
 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб- 

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
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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 объек- 

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально- 

сти; 
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
 об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия клю- 

чевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицатель- 

ными в общемировой и отечественной культуре; 
 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 
Родной (русский) язык 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне среднего об- 

щего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 
 использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи; 
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литератур- 

ного языка чужую и собственную речь; 
 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 
 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объём используе- 

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 
 владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функ- 

ционально-смысловых типов речи; 
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 соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 
- проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композици- 

онных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктив- 

ные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктив- 

ные); 
 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; 
 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (от- 

вет-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проект- 

ную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
 владеть умениями учебно-делового общения; 
 создавать устные и письменные тексты описательного типа, аргументативного типа; 
 создавать текст как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффектив- 

ности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо- 

требления; 
 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанав- 

ливать логическую связь между выявленными фактами; 
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение из- 

винений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др. 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; - корректировать речь с учетом её соответствия основными нормами литератур- 

ного языка; 
 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 понимать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с рече- 

вым этикетом других народов; 
 нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 
Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной те- 

матики; 
 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддер- 

живать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тема- 

тики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком- 

муникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 
 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 
 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изу- 

ченной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, ис- 

пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин- 

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Пред- 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет- 

ное содержание речи»; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
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«Предметное содержание речи»; 
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от ком- 

муникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче- 

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель- 

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), от- 

рицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло- 

вами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

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

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

phone my parents); 

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

ing; 

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

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

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

 использовать косвенную речь; 
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про- 

шлого; 
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен- 

ном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относи- 

тельные, вопросительные местоимения; 
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос- 

ходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе- 

нях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наре- 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тема- 

тики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

 информации; 
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав- 

ленной задачей/вопросом. 
Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до- 

пуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 
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 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). Грам- 

матическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятно- 

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

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

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

smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных дей- 

ствий 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 разли- 

чия в сложных предложениях. 
 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего об- 

разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про- 

цесса; 
 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раз- 

дела дидактических единиц; 
 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, про- 

цессов; 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших истори- 

ческих событий; 
 представлять культурное наследие России и других стран; 
 работать с историческими документами; 
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
 критически анализировать информацию из различных источников; 
 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про- 

цессами, персоналиями; 
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис- 

точники информации; 
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю- 

страций, макетов, Интернет-ресурсов; 
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
 читать легенду исторической карты; 
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 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен- 

ной программой; 
 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те- 

матике; 
 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существу- 

ющих в науке их современных версиях, и трактовках. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий- 

ской 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 Интер- 

нета, 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 за- 

рубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контр- 

реформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
 использовать картографические источники для описания событий и процессов но- 

вейшей 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 ис- 

торических личностей ХХ века; 
 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 
 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Но- 

вейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фак- 

тов, владение исторической терминологией; 
 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
 применять полученные знания при анализе современной политики России; 
 владеть элементами проектной деятельности. 

 
География 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 
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 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 
 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 
 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 
 характеризовать географию рынка труда; 
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

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

отдельных стран и регионов мира; 
 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
 оценивать   ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 
 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
 

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

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
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 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

обстановки отдельных стран и регионов мира; 
 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 
 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 
 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 
 оценивать характер взаимодействия   деятельности   человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

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

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; – 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
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 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 по- 

следствия; 
 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 действитель- 

ности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообра- 

зования в жизни человека. 
 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстриру- 

ющую многообразие и противоречивость социального развития; 
 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу- 

ментировать свои суждения, выводы; 
 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глоба- 

лизации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия зако- 

нов спроса и предложения; 
 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
 различать формы бизнеса; 
 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях раз- 

вития современной рыночной экономики; 
 различать экономические и бухгалтерские издержки; 
 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функ- 

ции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 
 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их вза- 

имодействия; 
 определять причины безработицы, различать ее виды; 
 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в об- 

ласти занятости; 
 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономи- 

ческой рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
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 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 по- 

литики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их ро- 

ста: 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, раскры- 

вать на примерах социальные роли юношества; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность само- 

реализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон- 

фликтов; 
 конкретизировать примерами виды социальных норм; 
 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санк- 

ции 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, влияю- 

щие на формирование института современной семьи; 
 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современ- 

ном обществе; 
 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую си- 

туацию в стране; 
 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного об- 

щества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту- 

альным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рацио- 

нально решать познавательные и проблемные задачи; 
 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 



28  

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей- 

ствия; 
 различать политическую власть и другие виды власти; 
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче- 

ской деятельности; 
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли- 

тике; 
 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, при- 

знаках, роли в общественном развитии) демократии; 
 характеризовать демократическую избирательную систему; 
 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры- 

вать ценностный смысл правового государства; 
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще- 

стве; 
 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра- 

лизма в современном обществе; 
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче- 

ского 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 ситуа- 

циях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с ре- 

ализацией 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 ситуа- 

циях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
 различать организационно-правовые формы предприятий; 
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 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 об- 

разовательные 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 источ- 

никах различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
 

Сфера духовной культуры 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мне- 

ние о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отноше- 

ние к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про- 

фессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 
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 де- 

ятельности 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 понима- 

нии природы человека и его мировоззрения; 
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро- 

вать ее. 
 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 
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жизни общества и общественным развитием в целом; 
 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной кар- 

тине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в раз- 

ных 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 произ- 

водителя; 
 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 общемиро- 

вого экономического развития, экономического развития России. 
 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са- 

мореализации молодежи в современных условиях; 
 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче- 

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ- 

ном мире; 
 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 
 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

 имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
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Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
 выделять основные этапы избирательной кампании; 
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
 характеризовать особенности политического процесса в России; 
 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 
 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ- 

ства; 
 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнози- 

ровать последствия принимаемых решений; 
 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо- 

действии терроризму. 
 

Математика: 
Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, ис- 

тинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 
контрпример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 
 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простей- 

шими условиями; 
 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использо- 

ванием контрпримеров. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 
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процессов и явлений; 
 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмноже- 

ство, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое пред- 

ставление множеств на координатной плоскости; 
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и лож- 

ные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
 проверять принадлежность элемента множеству; 
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графи- 

чески на числовой прямой и на координатной плоскости; 
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 
 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при реше- 

нии задач из других предметов. 
 

Числа и выражения 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкно- 

венная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 
 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
 сравнивать рациональные числа между собой; 
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
 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 вы- 

ражений; 
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществ- 

ляя необходимые подстановки и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; оценивать 

знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 
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В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 
 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 
 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 
 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практиче- 

ских задач повседневной жизни 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля,  
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, ради- 

анная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

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

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при- 

меняя при необходимости вычислительные устройства; 
 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показате- 

лем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже- 

ний, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под- 

становки и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радиа- 

нах; 
 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

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

 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического харак- 

тера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные мате- 

риалы и вычислительные устройства; 
 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего 

мира; 
 

Уравнения и неравенства 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
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 решать логарифмические уравнения вида 

ства вида loga bx  c  d ; 

loga bx  c  d и простейшие неравен- 

 решать показательные уравнения, вида a
bxc

  d , (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида 

в виде степени с основанием a);. 

a
bxc

  d , (где d можно представить 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных прак- 

тических задач. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 
использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; использовать метод интервалов для решения 

неравенств; 
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и нера- 

венств; 
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с до- 

полнительными условиями и ограничениями. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении за- 

дач других учебных предметов; 
 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си- 

стемы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 
 

Функции 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений функции, график зависи- 

мости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на чис- 

ловом 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 
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функции; 
 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорционально- 

сти, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометриче- 

ских функций; 
 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорционально- 

сти, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометриче- 

ских функций с формулами, которыми они заданы; 
 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; определять 

по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотон- 

ности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстрему- 

мов 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. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функ- 

ции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом проме- 

жутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 
 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квад- 

ратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада- 

ния функции; 
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстрему- 

мов, асимптоты, нули функции и т.д.); 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства ре- 

альных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрас- 

тания 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.) 
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Элементы математического анализа 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касатель- 

ная к графику функции, производная функции; 
 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и ну- 

лями производной этой функции – с другой. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличе- 

ния и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реаль- 

ных процессах; 
 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включаю- 

щими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 
 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных за- 

дач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 
 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справоч- 

ные материалы; 
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональ- 

ных функций с использованием аппарата математического анализа. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предме- 

тов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наиболь- 

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

 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками число- 

вого набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случай- 

ный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные дан- 

ные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распреде- 

лениях, о независимости случайных величин; 
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распреде- 

ленных случайных величин; 
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятно- 

стей; 
 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

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

нять их в решении задач; 
 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситу- 

ациях. 
 

Текстовые задачи 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 решать несложные текстовые задачи разных типов; 
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математи- 

ческую модель; 
 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
 использовать логические рассуждения при решении задачи; 
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необхо- 

димые для решения задачи; 
 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; решать задачи на расчет стоимости поку- 

пок, услуг, поездок и т.п.; 
 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, пред- 

приятием, 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 
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определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 

т.п.; 
 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 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 опти- 

мального результата; 
 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выби- 

рать решения, не противоречащие контексту; 
 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 
Геометрия 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный па- 

раллелепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инстру- 

ментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представлен- 

ную на чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с примене- 

нием формул; 
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел враще- 

ния с применением формул. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 
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объектами и ситуациями; использовать свойства пространственных геометрических фигур 

для решения типовых задач практического содержания; 
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; соот- 

носить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения за- 

даны в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисо- 

вать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения, том числе предполагающих несколько шагов решения; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
 формулировать свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 
 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением фор- 

мул; 
 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха- 

рактера и задач из других областей знаний. 
 

Векторы и координаты в пространстве 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное про- 

изведение векторов, коллинеарные векторы; 
 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение век- 

тора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
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История математики 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема- 

тики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и все- 

мирной историей; 
 понимать роль математики в развитии России 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

 
Методы математики 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи- 

тельности; 
 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе харак- 

теризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и вы- 

полнять опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си- 

стемы при решении математических задач. 
 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего об- 

щего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 
 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 
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 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 
 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 
 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 
 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 
 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 
 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 
 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств; 
 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 
 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

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

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 
 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
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управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; 
 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

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

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 
 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 
 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 
Физика 

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

разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея- 

тельности людей; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 
 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные фи- 

зические модели для их описания и объяснения; 
 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практи- 

ческих, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источ- 

ников и критически ее оценивая; 
 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

примерах их роль и место в научном познании; 
 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измеритель- 

ные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, полу- 

чать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 
 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
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законы с учетом границ их применимости; 
 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

 (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, не- 

обходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный ре- 

зультат; 
 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физи- 

ческих и межпредметных задач; 
 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха- 

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при- 

менимости и место в ряду других физических теорий; 
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро- 

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео- 

ретических выводов и доказательств; 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти- 

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно- 

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

ские, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связыва- 

ющих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех- 

нических устройств; 
 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

Химия 

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

разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от элек- 

тронного строения атомов; 
 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их со- 

ставе и строении; 
 применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз- 

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 
 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носите- 

лей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 
 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанав- 

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти- 

пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяс- 

нения области применения; 
 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о ти- 

пах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без- 

опасного применения в практической деятельности; 
 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

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

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кис- 

лоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами, и ла- 

бораторным оборудованием; 
 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 
 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ- 

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продук- 

там сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 
 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще- 

ствами, средствами бытовой химии; 
 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк- 

турным формулам веществ; 
 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
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в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста- 

тьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суж- 

дений и формирования собственной позиции; 
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эко- 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследо- 

вательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 
 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической актив- 

ности веществ; 
 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обос- 

нования принципиальной возможности получения органических соединений заданного со- 

става и строения; 
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 
 

Биология 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар- 

тины мира и в практической деятельности людей; 
 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физи- 

кой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
 использовать основные методы научного познания в учебных биологических иссле- 

дованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяс- 

нять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать вы- 

воды и умозаключения на основе сравнения; 
 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаи- 

мосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

 (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 
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 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких су- 

щественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности раз- 

вития); 
 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, ис- 

пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную из- 

менчивость; 
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчи- 

вого развития и охраны окружающей среды; 
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источ- 

ников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа- 

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической дея- 

тельности человека и в собственной жизни; 
 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 
 объяснять последствия влияния мутагенов; 
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер- 

ностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, за- 

коны наследственности, закономерности изменчивости; 
 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз- 

можное использование в практической деятельности; 
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фраг- 

менту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клет- 

ках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 
 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы мо- 

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 
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 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро- 

вать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло- 

гических объектов и целых природных сообществ. 
 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне сред- 

него общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен- 

ности; 
 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче- 

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирую- 

щей направленности; 
 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опре- 

делять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровитель- 

ной и адаптивной физической культуры; 
 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, при- 

менять их в игровой и соревновательной деятельности; 
 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
 практически использовать приемы защиты и самообороны; 
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленно- 

сти; 
 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка- 

честв; 
 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

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

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

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи- 

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум- 

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 
 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 
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 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкуль- 

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорож- 

ного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области без- 

опасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пас- 

сажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохра- 

нения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно- 

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пас- 

сажиров и водителей транспортных средств); 
 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружа- 

ющей среды; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в за- 

висимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необ- 

ходимости; 
 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологиче- 

ской безопасности и охране окружающей среды; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно- 

сти и при ухудшении экологической обстановки; 
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 
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РФ; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за про- 

тивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекоменда- 

циях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий совре- 

менными молодежными хобби; 
 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного по- 

ведения во время занятий современными молодежными хобби; 
 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и дей- 

ствовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной раз- 

меткой; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асо- 

циальное поведение на транспорте; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно- 

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за- 

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населе- 

ния и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту насе- 

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социаль- 

ного характера, характерных для региона проживания, опасностей и чрезвычайных ситуа- 

ций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, осо- 

бенности и последствия; 
 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду- 

ального дозиметрического контроля; 
 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасно- 

сти в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите насе- 

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
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 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай- 

ных ситуаций мирного и военного времени. 
 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 
 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терро- 

ризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму; 
 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, тер- 

рористической деятельности и наркотизму; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации; 
 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации, для обеспечения личной безопасности; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экс- 

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 
 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель- 

ность; 
 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористиче- 

скую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федера- 

ции в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней терро- 

ристической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здоро- 

вого образа жизни; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
 описывать факторы здорового образа жизни; 
 объяснять преимущества здорового образа жизни; 
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 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государ- 

ства; 
 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказа- 

ния первой помощи; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой по- 

мощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
 отличать первую помощь от медицинской помощи; 
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять ме- 

роприятия по ее оказанию; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис- 

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по- 

страдавшему; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани- 

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиоло- 

гического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения от- 

ветственности; 
 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекци- 

онных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных забо- 

леваний; 
 классифицировать основные инфекционные болезни; 
 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростране- 

ния инфекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиоло- 

гического или бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обо- 

роны государства; 
 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
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 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказы- 

вающих негативное влияние на национальные интересы России; 
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо- 

роны РФ; 
 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
 характеризовать историю создания ВС РФ; 
 описывать структуру ВС РФ; 
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
 распознавать символы ВС РФ; 
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 
Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воин- 

ской обязанности граждан и военной службы; 
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и воен- 

ной службы; 
 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности граж- 

данина РФ; 
 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
 раскрывать организацию воинского учета; 
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтерна- 

тивной гражданской службы; 
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воин- 

ского звания; 
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
 описывать основание увольнения с военной службы; 
 раскрывать предназначение запаса; 
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
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Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
 описывать порядок хранения автомата; 
 различать составляющие патрона; 
 снаряжать магазин патронами; 
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
 описывать явление выстрела и его практическое значение; 
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 выполнять изготовку к стрельбе; 
 производить стрельбу; 
 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
 различать наступательные и оборонительные гранаты; 
 описывать устройство ручных осколочных гранат; 
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
 характеризовать современный общевойсковой бой; 
 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их обо- 

рудования; 
 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и при- 

знакам местных предметов; 
 передвигаться по азимутам; 
 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

 (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
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 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; – раскрывать осо- 

бенности оказания первой помощи в бою; – выполнять приемы по выносу раненых с поля 

боя. 
 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- 

 учебных заведениях; 
 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих за- 

щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасно- 

сти. 
 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за- 

щитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения во- 

енно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведе- 

ния ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заве- 

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

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится понимать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмо- 

сфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Га- 

лактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космоло- 

гия, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, 
линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, ме- 

теорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 
видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, по- 

лярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, 
солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 
фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космиче- 

ские расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический пе- 

риод, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной си- 

стемы; 
 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белополь- 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небес- 

ных телах и их системах; 
 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа- 

ния с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных фор- 

мах; 
 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентацион- 

ной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и профессио- 

нально-трудового выбора. 
 

Курс по выбору «Практикум по математике» 

Выпускник научится: 
 сформировать представления о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке яв- 

лений реального мира; 
 сформировать представления о необходимости доказательств при обосновании мате- 

матических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
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 владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, прово- 

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 владеть нестандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока- 

зательных, степенных, тригономе6трических уравнений и неравенств, их систем; исполь- 

зовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллю- 

страции решения уравнений и неравенств; 
 сформировать представления об основных понятиях, идеях и методах математиче- 

ского анализа и их свойствах, владеть умением характеризовать поведение функций; ис- 

пользовать полученные знания для описания и анализа реальных зависимостей; 
 сформировать умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 
 

Курс по выбору «Психология» 

Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях пред- 

ставляется актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ на 

подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом государстве. 
Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в этой задаче. 
Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, чувство собствен- 

ного достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, понимание интере- 

сов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение строить свои отношения с 

окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным способом – все 

это относится к необходимым компонентам личности гражданина демократического обще- 

ства. Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к пони- 

манию феномена человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывности связи с ми- 

ром внешним, другими людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающиеся смогут 

научиться моделировать свое будущее, принимать решения, делать выбор и нести за него 

ответственность. 
В 10 классе обучающиеся знакомятся с видами жизненного самоопределения человека: 

личностным, профессиональным, социальным; усваивают сущность понятия психологиче- 

ской готовности к самоопределению, осознают, что юношеский возраст является наиболее 

благоприятным и ответственным периодом самоопределения. 
 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных комму- 

никативных задач, владеть диалогической формой коммуникации; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 анализировать конфликтные ситуации с одноклассниками и искать компромиссное 

решение по выходу из конфликта; 
 анализировать собственные личностные особенности, а также личностные особенно- 

сти одноклассников; 
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 учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной, понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 поддерживать личностно-доверительный характер взаимодействия в среде сверстников, 

эффективно действовать индивидуально и в группе; 
 уметь применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать послед- 

ствия принимаемых решений; 
 использовать основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и психической работоспособности, личностного развития и личностных качеств. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 навыкам самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью, поведе- 

нием; 
 видам речевой деятельности, обеспечивающими эффективное взаимодействие с окру- 

жающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур- 

ного общения; 
 навыкам критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для психологии как науки; 
 умению обобщать, анализировать и оценивать информацию: психологические теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к личностному развитию; 
 представлениям о методах познания психологически процессов; 
 навыкам оценивания психологической информации, умений поиска информации в источ- 

никах различного типа с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов личност- 

ного развития; 
 способности к личностному самоопределению и самореализации в профессиональной де- 

ятельности, владение этикой деловых отношений; 
 умениям сохранять эмоциональную устойчивость в стрессовых ситуациях, а также 

навыками саморегуляции; 
 технологиям укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности в 

учебной и производственной деятельности. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью си- 

стемы оценки и управления качеством образования в МОБУ СОШ с. Мирный. 
Система оценки: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, усло- 

вия и границы применения системы оценки; 
2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо- 

вательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личност- 

ных результатов; 
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в про- 

цессе освоения основной общеобразовательной программы; 
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5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю- 

щих друг друга; 
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы, при оценке деятельности МОБУ СОШ с. Мирный, педагогических работников. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту- 

пают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых резуль- 

татах освоения обучающимися ООП СОО МОБУ СОШ с. Мирный. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах педагогов в виде промежуточных плани- 

руемых результатов. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОБУ СОШ с. Мирный 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестацион- 

ных процедур; 
 самообследование деятельности МОБУ СОШ с. Мирный. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутрен- 

ней оценки, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, теку- 

щая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образователь- 

ных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию , независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципаль- 

ного, регионального и федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на осно- 

вании: 
 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 
 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уро- 

ков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оце- 

нивания осуществляется коллегами по ШМО и администрацией образовательной организа- 

ции. Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы и уточнению программы развития Школы, а также служат основанием для при- 

нятия иных необходимых управленческих решений. Для оценки результатов деятельности 

педагогических работников и оценки результатов деятельности образовательной организа- 

ции приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение дина- 

мики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практиче- 

ских задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы- 

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регуля- 

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин- 

дивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к пред- 

ставлению и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обес- 

печивается следующими составляющими: 
 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 
 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник по- 

лучит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образо- 

вательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполне- 

ния обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты 

из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы со- 

держания и трактуются как обязательные для освоения. 
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результа- 

тов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования кон- 

текстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо- 

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не вы- 

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос- 

питательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осу- 

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Ин- 

струментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональ- 

ном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личност- 

ных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в обра- 

зовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 
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ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответ- 

ственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образова- 

тельной траектории, в том числе выбор профессии; ценностносмысловых установках обуча- 

ющихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образо- 

вания. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допуска- 

ется использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблю- 

дений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде рекомендаций по форме, установленной МОБУ СОШ 

с. Мирный. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследова- 

ний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией об- 

разовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе. В рамках внутреннего мониторинга МОБУ СОШ с. 
Мирный проводятся отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 
 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 
 ИКТ-компетентности; 
 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей- 

ствий. 
Формы оценки познавательных учебных действий: 
 письменные измерительные материалы, 
 ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 
 сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюде- 

ние за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в год в ходе обучения на уровне среднего общего образования. Основной про- 

цедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита инди- 

видуального итогового проекта. 
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи- 

мися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых ре- 

зультатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов 

в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
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способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполага- 

ющие вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на проверку це- 

лого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оцени- 

вать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, те- 

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОБУ СОШ с. 
Мирный в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 
Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администра- 

цией МОБУ СОШ с. Мирный в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 
для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универ- 

сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными сред- 

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 
логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) прово- 

дится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

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

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей уси- 

лия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внима- 

ние уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении ком- 

муникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, уме- 

нием рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментам само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности. 

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

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

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Вы- 

бор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятель- 

ности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения проме- 
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жуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методиче- 

ских комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. 
По предметам, вводимым МОБУ СОШ с. Мирный самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности плани- 

руемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основа- 

нием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак- 

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра- 

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон- 

стрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, ре- 

цензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования прио- 

ритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки 

РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с класс- 

ным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов фор- 

мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Ре- 

зультаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

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

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

с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Резуль- 

таты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррек- 

ции учебной деятельности и ее индивидуализации. Промежуточная аттестация представляет 

собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и прово- 

дится по полугодиям и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и ре- 

зультатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образова- 

нии в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации. 
 

Государственная итоговая аттестация 

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

дарственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, заверша- 

ющей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Поря- 

док проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавлива- 

ется Приказом Минпросвещения и Рособрнадзора. 
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан- 

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде- 

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль- 

ный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итого- 

вой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается 

по единым критериям в системе «зачет/незачет». 
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ прово- 

дится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 
При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 
которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп- 

ленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государ- 

ственную итоговую аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению научно-методического объединения учителей. Итоговой работой по пред- 

мету для выпускников средней школы служит письменная проверочная работа, часть порт- 

фолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения). 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля- 

ется защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. 
 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме- 

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае- 

мой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и реализацию 

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

решения и т.п. 
 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре- 

сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных страте- 

гий в трудных ситуациях. 
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло- 
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жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно отве- 

тить на вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МОБУ СОШ с. Мирный. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре- 

зентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в до- 

кументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем обра- 

зовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении сред- 

него общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована 

в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях 

и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание осо- 

бенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности. 
 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель- 

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей- 

ствий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализа- 

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основ- 

ной образовательной программы. Требования включают: 
 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и органи- 

зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето- 

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обуча- 

ющимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде- 

лению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной де- 

ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе- 

ния индивидуального образовательного маршрута; 
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю- 

щихся; 
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 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследова- 

тельской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследова- 

тельской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно- 

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и 

др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 
 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проек- 

тов; 
 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуни- 

кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной де- 

ятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятель- 

ности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и соци- 

альных пробах. 
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 
 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в но- 

вых для обучающихся ситуациях; 
 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 
 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз- 

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста явля- 

ются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, ха- 

рактера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перене- 

сены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб- 

ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова- 

тельной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, млад- 

шем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты струк- 

туры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на каче- 

ственно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап 

в становлении УУД. 
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля- 

тивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осо- 

знанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к пред- 

метным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные дей- 

ствия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосред- 

ственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глу- 

боко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и ре- 

шения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компе- 

тентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового яв- 

ляется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсаль- 

ные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных дей- 

ствий в различных жизненных контекстах. 
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставляется 

возможность участвовать в различных дистанционных программах (программы МГУ им. 
М.В.Ломоносова «Университет без границ» http://distant.msu.ru/, национальной платформы 

открытого образования http://npoed.ru/courses/show/biofizika, Национального исследователь- 

ского универсистета ВШЭ – «Высшая проба» https://olymp.hse.ru/mmo/, МФТИ – «Довузов- 

ская подготовка» https://mipt.ru/abiturs/), дистанционных программах и проектах (олимпиада 

«Пирсон», «Звезда», «Ломоносов», «Воробьевы горы», «Высшая проба»), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социаль- 

ных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
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Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные осо- 

бенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобре- 

тает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по- 

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже 

не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте уси- 

ливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и об- 

ществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с дру- 

гой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, оста- 

новки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 
сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 
На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситу- 

ациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном про- 

странстве. 
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст яв- 

ляется ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и форми- 

рования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для стар- 

шеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного за- 

проса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования явля- 

ется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстра- 

ивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказы- 

вается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 
чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного пред- 

мета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учеб- 

ный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинар- 

ных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 
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для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 
 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала; 
 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучаю- 

щихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, при- 

нятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обуча- 

ющихся предъявления продуктов своей деятельности. 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучаю- 

щихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формули- 

ровать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи- 

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего обра- 

зования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например: 
 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
 методологические и философские семинары; 
 образовательные экспедиции и экскурсии; 
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообще- 

ства, региона, мира в целом. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образова- 

ния – открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обес- 

печения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктив- 

ного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуника- 

ции: 
 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 
 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной об- 

щественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; – 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста- 

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис- 

пользование всех возможностей коммуникации, относятся: 
 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и ка- 

саться ближайшего будущего; 
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в бли- 

жайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траекто- 

рии, определение жизненных стратегий и т.п.; 
 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существую- 

щих бизнес-практик; 
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К та- 

ким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки образовательной организации; 
 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной орга- 

низации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива- 

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз- 

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
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траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклас- 

сников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследо- 

вательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

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

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 
необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассни- 

ком или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 
ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы ма- 

тематического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов иссле- 

дования. 
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и кри- 

терии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия парамет- 

ров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами. 
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социаль- 

ный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сооб- 

ществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 
 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной де- 

ятельности обучающихся 

Основными направления организации проектной и исследовательской деятельности в 

МОБУ СОШ с. Мирный являются: 
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Направление Содержание 

Прикладное Ориентация содержания и методов на тесную связь с жизнью, основами других 

наук, на подготовку школьников к использованию знаний в предстоящей про- 

фессиональной деятельности, на широкое применение в процессе обучения со- 

временных информационных технологий. В основе лежит решение прикладной 

задачи. 
Прикладная задача – задача, в которой описывается практико-ориентированная 

ситуация и решение которой требует определенных практических навыков, в 

том числе навыков использования средств информационных и коммуникацион- 

ных технологий. Прикладная задача - это задача, фабула которой раскрывает 

приложения предметных знаний в окружающей нас действительности, в смеж- 

ных дисциплинах. Решаются такие задачи методом моделирования на основе 

использования межпредметных связей и ИКТ. 
Игровое В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планиро- 

вание, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полно- 

стью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечива- 

ется ее добровольностью, возможностями выбора и элементами соревнователь- 

ности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 
Важнейшими функциями игровой деятельности являются: развлекательная: до- 

ставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес; коммуникативная: 
освоение диалектики общения; самореализации в игре как полигоне человече- 

ской практики; игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, воз- 

никающих в других видах жизнедеятельности; диагностическая: выявление от- 

клонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; функция 

коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показате- 

лей; социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 

норм человеческого общежития. 
Творческое Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и оригинальных 

продуктов, имеющих общественное значение. Сущность творчества - в предуга- 

дывании результата. Современная педагогика уже не сомневается в том, что 

учить творчеству возможно. Вопрос, по словам И.Я. Лернера, состоит лишь в 

том, чтобы найти оптимальные условия для такого обучения. Под творческими 

Приоритетные направления 

Социальное Сущность социальной деятельности состоит в конструировании желаемых со- 
стояний будущего. Социальное проектирование - вид деятельности, который 

имеет непосредственное отношение к развитию социальной сферы, преодоле- 

нию разнообразных социальных проблем в вопросах воспитания подрастаю- 

щего поколения. Работа над проектом и его реализация в школьных учрежде- 

ниях позволяет поставить ребенка в позицию, позволяющую на практике реали- 

зовывать знания, выбирать ценности и линию поведения, совершать правовые и 

нравственные поступки. Эти технологии формируют в детях понимание того, 
что от его действий зависит не только его собственная жизнь и благополучие, 
но и жизнь, и благополучие других людей. 

Бизнес- проектирование Бизнес-проектирование направленно на разработку собственного стартапа, са- 
моопределение в профессиональной сфере, развитие аналитических способно- 

стей. В процессе бизнес-моделирование, гимназисты проходят все этапы биз- 

нес-проекта от идеи до бизнес- модели, и в итоге обучения публично презен- 

туют свой бизнес- проект. 
Исследовательское Деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследо- 

вательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор мето- 

дик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 
его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Исследо- 

вательская работа в рамках каждого учебного предмета имеет свои особенности 

и помогает решать специфические задачи. При определении содержания и 

направления творческого поиска учитываются личностные особенности уче- 

ника, приоритеты государственной политики (формирование антикоррупцион- 

ного мировоззрения, правосознания и правовой культуры), актуальные формы 
самостоятельной работы. 



73  

Направление Содержание 

Инженерное Реализация системы трудового воспитания и профориентации, обеспечивающей 

высокий уровень развития потребности обучающихся в общественно значимой 

трудовой деятельности, нацелено на адекватное личностным способностям про- 

фессиональное самоопределение и социальную адаптацию школьников. Инже- 

нерное направление предполагает реализацию принципов: целостности (виде- 

ние целостного проектного продукта), модульности, индивидуализации, диффе- 

ренциации. Способствует развитию технологической культуры мышления и 
умения моделирования. 

Информационное Информационная деятельность - это совокупность действий, направленных на 
удовлетворение информационных потребностей. Основными видами информа- 

ционной деятельности являются получение, использование, распространение и 

хранение информации, участие в сетевых сообществах, создание информацион- 

ных и мультимедийных проектов. 
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся полу- 

чат представление: 
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме- 

тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте- 

ственных науках; 
 об истории науки; 
 о новейших разработках в области науки и технологий; 
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и ис- 

следовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации про- 

ектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); Обучаю- 

щийся сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознава- 

тельных задач; 
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
 использовать элементы математического моделирования при решении исследователь- 

ских задач; 
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, по- 

лученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения прин- 

ципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектиро- 

вания, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно- 

сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
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деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо- 

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных об- 

ластях деятельности человека; 
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек- 

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду- 

сматривать пути минимизации этих рисков; 
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей- 

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурс- 

ного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы раз- 

вития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследова- 

тельской деятельности обучающихся. Условия включают: 
 укомплектованность МОБУ СОШ с. Мирный педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет решать постав- 

ленные задачи; 
 ежегодно 30% педагогов повышают квалификацию. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про- 

граммы УУД, что включает следующее: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь- 

ной, основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 
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В школе сложилось методически единое пространство внутри образовательной органи- 

зации как во время уроков, так и вне их, основанное на сетевом взаимодействии педагогов 

внутри образовательной и с социальными партнерами. В МОБУ СОШ с. Мирный все педа- 

гоги владеют ИКТ-технологиями, технологий сотрудничества, технологий продуктивного 

чтения, дистанционными технологиями, технологий развития критического мышления. Все 

перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возмож- 

ность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элемен- 

тов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, само- 

стоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре- 

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцени- 

ваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных си- 

туаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни под- 

ростка, таких как образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы. 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу- 

чающимися универсальных учебных действий 

 материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и раз- 

ных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 
 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных струк- 

тур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 
 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточ- 

ных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 
 оценочные листы, экспертные заключения разрабатываются педагогами школы само- 

стоятельно в контексте педагогической ситуации и целевых ориентиров; 
 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события сообщаются участникам за- 

ранее, до начала события. В процессе разработки параметров и критериев организуется их 

обсуждение со старшеклассниками; 
 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), за- 

несенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов; 
 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценоч- 

ных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
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оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в та- 

ком случае должны усредняться; 
 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмот- 

рена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в форми- 

рование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть ис- 

пользованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обу- 

чающихся экспертами. 
 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучаю- 

щимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
 защита темы проекта (проектной идеи); 
 защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
 актуальность проекта; 
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реали- 

зации данного проекта. 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая кор- 

ректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реаль- 

ное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализа- 

ции проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 
Проектная работа обеспечивается со стороны Школы психолого-педагогическим сопро- 

вождением. В функцию педагога входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и по- 

мощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экс- 

пертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих из- 

менений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 
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должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных ор- 

ганизаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 
 оценивание производится на основе критериальной модели; 
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инстру- 

мент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оце- 

нок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная ор- 

ганизация; 
 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в 

Школе, доводятся до сведения обучающихся. 
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, ис- 

следовательских институтов, колледжей. Исследовательские проекты могут иметь следую- 

щие направления: 
 естественно-научные исследования; 
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии); 
 экономические исследования; 
 социальные исследования; 
 научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интер- 

претация полученных результатов. 
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономи- 

ческой областях желательным является использование элементов математического модели- 

рования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно- 

сти, критического мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея- 

тельности; 
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при- 

менения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, исполь- 

зуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова- 

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумен- 

тации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

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

разования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной програм- 

мой основного общего образования. 
Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования. 
Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологи- 

ями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициа- 

тивы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие воз- 

можности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собствен- 

ных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятель- 

ности. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпуск- 

ников. 
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достиже- 

ние планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учеб- 

ных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 
 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обес- 

печивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-обра- 

зовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но 

и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обуче- 

ния на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной лите- 

ратуры, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне сред- 

него общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образо- 

вания при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию ком- 

муникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 
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Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и до- 

стижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установлен- 

ными ФГОС СОО. 
Главными задачами реализации программы являются: 
 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 
 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 
 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 
 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной про- 

граммой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолиро- 

ванными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой си- 

стеме и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нор- 

мам русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного про- 

филя, реализуемого образовательной организацией. 
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изу- 

чении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпуск- 

ника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но 

и в устной форме. 
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изу- 

чением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения заяв- 

ленных предметных результатов. 
 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 
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Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном обще- 

нии. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе- 

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы 

в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодей- 

ствия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 
Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогиче- 

ской речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях обще- 

ния, ситуациях межкультурного общения. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференци- 

ации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного рус- 

ского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- 

делового стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, вы- 

писки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки ху- 

дожественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникатив- 

ной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 
Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: норматив- 

ный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 
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точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффектив- 

ности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, по- 

иск материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности ре- 

чевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Куль- 

тура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматиче- 

ские (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунк- 

туационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность исполь- 

зования языковых средств в речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
 

Литература 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и куль- 

туры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литера- 

турная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философ- 

ская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художествен- 

ных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального те- 

атра. 
Классическая русская литература и ее мировое признание. 
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в ха- 

рактере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. 
Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролю- 

бова, «Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типиче- 

ское как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 
Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 

судеб, гибелью людей. 
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 
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фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтиче- 

ское и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, воз- 

мездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматур- 

гическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном цар- 

стве» Н. А. Добролюбова). Драма «Бесприданница». Первоначальный и окончательный 

сюжет драмы. Значение имен героев. Причина гибели Ларисы. 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах коме- 

дии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 

романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. 
Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тур- 

генев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе {«Базаров» Д. 
И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической пано- 

раме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-роман- 

тик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической дета- 

лизацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 

фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — герои- 

ческой или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы 

старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как признаки 

монументального стиля грандиозных творений. 
Стихотворения: «ЗПепИцт!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печа- 

лен вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию 

не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в рус- 

ской поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жиз- 

неутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Кра- 

сота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Ро- 

мантические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи, и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в позд- 

ней лирике Фета. 
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 
«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», 
«На качелях». 



83  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотво- 

рения. 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художествен- 

ного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю 

в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с ро- 

мантиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 

предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального вы ражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героиче- 

ское и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретиза- 

ция любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта 

тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Осо- 

бенности поэтического языка. 
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», 
«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», 
«Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной ли- 

тературы (развитие понятия). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сати- 

рикогротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей 

в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по вы- 

бору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покор- 

ностью народа. 
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Ду- 

ховные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление 

типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нрав- 

ственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархаль- 

ной демократии. 
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
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Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально- 

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетиче- 

ские искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл об- 

раза Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, зна- 

чение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 
Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиоз- 

ноэтических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника 

и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиознонрав- 

ственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и спо- 

собы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 
Полифонизм романа и диалоги героев. 
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологиче- 

ский, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Загадка 

женской души в повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических жур- 

налах. 
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». 
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реально- 

сти, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 
Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 
«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоя- 

щее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобы- 

тийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и 

мировой литературы. 
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Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: откры- 

тые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Компо- 

зиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание ли- 

рики и комизма. Понятие о лирической комедии. Из литературы народов России 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, М.Гафури, Д. Кугультинов, К. Кулиев, 
Ю.Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов (на выбор учителя) 

 
Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний ро- 

мантизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными бла- 

гами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значитель- 

ного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра но- 

веллы. Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравен- 

ства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма соци- 

альных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. 
«Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология сти- 

хийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации 

образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Симво- 

лизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 
 

Введение. Русская литература XX века. Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX века. 
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы дру- 

гих народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. Реализм и модернизм. Траги- 

ческие события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. 
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература 

и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объектив- 

ность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и 

власть”. И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И 

цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…». Филосо- 

фичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность 

и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике 

Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рас- 

сказы являются обязательным для изучения). 
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Рассказы: «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание» 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального харак- 

тера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 

характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художе- 

ственной манеры Бунина. Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и дей- 

ствительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа 

и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 
Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как со- 

циально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежни- 

ков. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 
Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утеши- 

тельной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горькогодраматурга. 
Афористичность языка. Сочинение по творчеству М. Горького. 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утвер- 

ждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символи- 

ческий смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 
Повесть «Олеся». 
Серебряный век русской поэзии 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимво- 

листы" (А. Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны». 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 
К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…». 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. А. Блок 
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Жизнь и творчество.Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, ап- 

тека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в твор- 

честве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике 

Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического 

пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой по- 

эзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в по- 

эме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, 
ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. 
Сочинение по творчеству А. А. Блока. 
Преодолевшие символизм 

И.Ф.Анненский.Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. 
Акмеизм.Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие сим- 

волизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “пре- 

красной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэтаремесленника. 
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “но- 

вого искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, при- 

оритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Новокрестьянские поэты. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие город- 

ской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 
Домашнее сочинение по творчеству поэтов конца19 - начала20 в. 
Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» Героизация действительности в поэзии Гумилева, ро- 

мантическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фан- 

тастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 
А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 
Он звал утешно…», «Родная земля» 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и ис- 

кусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 
Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа историче- 

ской памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и компози- 

ции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 
Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 
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М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 
«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! ДавноСтихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 

как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в ли- 

рике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
Литературные направления и группировки в 20-е годы XX века 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество.Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся».Стихотворения: 
«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос ре- 

волюционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неоло- 

гизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики 

и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление про- 

блемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 
С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо ма- 

тери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, 
не плачу…», «Русь Советская». 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 
«Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человече- 

ского бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есе- 

нина. 
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

 
Литературный процесс 30-40-х годов 

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…». Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia». 
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 
М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество.Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской по- 

зиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глу- 

бина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Гри- 

гория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, 
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война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские об- 

разы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык 

прозы Шолохова. Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 
М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество.Роман «Мастер и Маргарита».История создания и публикации ро- 

мана. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатири- 

ческое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное 

в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в 

романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 
Б. Л. Пастернак 

(обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 
«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения явля- 

ются обязательными для изучения). 
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба ху- 

дожника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастер- 

нака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение па- 

тетической интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 
А. П. Платонов 

Жизнь и творчество.Повесть «Котлован».Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Плато- 

нова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как 

основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. 
Самобытность языка и стиля писателя. 
Литература периода Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Лирика периода Великой Отечественной войны.Проза 

и публицистика военных лет. 
А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».. 
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в твор- 

честве поэта. 
 

Литературный процесс 1950-80-х годов 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» лирика. «Окопный реализм» писате- 

лейфронтовиков. «Деревенская проза» 1950-80-х годов. А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная 

охота». 
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Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее компози- 

ции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоен- 

ность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
Нравственно-философская проблематика «городской» прозы. 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, во- 

площение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической тради- 

ции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 
Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обра- 

щение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и лите- 

ратурах других народов России. 
В. М. Шукшин 

Рассказы: «Чудик!», «Миль пардон, мадам!».Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние».Своеобразие художественного 

мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Пе- 

реживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова. 
В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой»Проблематика повести и ее связь с традицией классиче- 

ской русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 
Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в по- 

вести. 
А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в романе «Архипелаг Гулаг».. Проблема рус- 

ского национального характера в контексте трагической эпохи. 
В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия».  
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы. 
Характер повествования. 

 
Сочинение по литературе второй половины 20 века 

Новейшая русская проза и поэзия 1980-1990 гг 

И. А. БродскийСтихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…»). 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка тради- 

ционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в “заселенном пространстве”. 
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Послед- 

ние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 

Обзор зарубежной литературы 20 века 
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Э. М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 
Э. М. Хемингуэй. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море». 
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ ры- 

бака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Свое- 

образие стиля Хемингуэя. 
 

Родной (русский) язык 

Первый год обучении 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно рус- 

ские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики рус- 

ского литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стили- 

стически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публици- 

стике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специ- 

фика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 
 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типич- 

ные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произноше- 

ние парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхожде- 

ния; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произ- 

ношение женских отчеств на ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терми- 

нология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Ти- 

пичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности слово- 

употребления заимствованных слов. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач при- 

шел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием чис- 

лительногонесколько и существительным; согласование определения в количественно-имен- 

ных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины 

и две молодые женщины). 
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Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси,обеих се- 

стер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выражен- 

ным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, мень- 

шинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических сло- 

варях и справочниках. 
 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, воз- 

никшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Рече- 

вая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противо- 

стоять речевой агрессии. 
Синонимия речевых формул. 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы ра- 

боты. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффектив- 

ной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргумен- 

тов, критика демонстрации. 
Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследо- 

вательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 
Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе элек- 

тронного), страницы дневника и т.д. 
 

Второй год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). При- 

меры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значи- 

мость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художествен- 

ной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутрен- 

них факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 
«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имею- 

щихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активиза- 

ция процесса заимствования иноязычных слов. 
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Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Актив- 

ные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов 

в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лекси- 

ческая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 
Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современ- 

ных словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распредели- 

тельным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен сло- 

вами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать 

из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух одно- 

значных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в пред- 

ложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указатель- 

ных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных граммати- 

ческих словарях и справочниках. Словарные пометы. 
 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-пере- 

писки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикет- 

ное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в со- 

циальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диа- 

грамм, схем для представления информации. 
Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые осо- 

бенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного пред- 

мета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, 
и как средство обучения. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего об- 

разования обеспечивает достижение следующих целей: 
– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навы- 

ков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содер- 

жание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуа- 

циях. 
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на до- 

стижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с но- 

сителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использу- 

ющими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропей- 

скими компетенциями владения иностранным языком». 
 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

 
Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки иници- 

ировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать 

оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обра- 

щаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 
обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 

комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение 

собранной фактической информации. 
Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных комму- 

никативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нели- 

нейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без 

опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, харак- 
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теристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую ин- 

формацию. 
 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) моноло- 

гического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявле- 

ние, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации 

в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 
Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависи- 

мости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную инфор- 

мацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 

прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог то- 

варов, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публи- 

кации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо пони- 

мать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художествен- 

ного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 

научно-популярного характера, деловая переписка). 
Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, био- 

графия, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 
 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 
Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том  

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произно- 

сить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 
Грамматическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных 

типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … 

as; not so … as; either … or; neither … nor. 

 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформаль- 

ного общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчи- 

вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be 

over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление 

в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get 

to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Об- 

щение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и гло- 

бальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 
Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

и профессии. 
Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательно- 

сти. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России 

и странах изучаемого языка. 



97  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 
 

История. 
Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой поря- 

док перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 
Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Бол- 

гарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. От- 

ступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 

ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культур- 

ные последствия Первой мировой войны. 
 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: не- 

зависимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская респуб- 

лика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 
Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Ан- 

танта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт БрианаКел- 

лога. 
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Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Про- 

цветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 

и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Ста- 

новление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. По- 

иски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Ру- 

звельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кри- 

зис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеоло- 

гии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 
Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономи- 

ческого кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Ла- 

тинской Америки. 
Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народ- 

ного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский 

мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «не- 

вмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре 

и на Эбро. Поражение Испанской республики. 
Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судет- 

ский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области 

к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-ки- 

тайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 
Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 
Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракцио- 

низм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой 

трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 
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Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и гра- 

нице. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины 

к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией 

Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват 

Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. ПёрлХарбор. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд- 

лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Герма- 

нии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 
Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при ЭльАла- 

мейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская по- 

литика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция 

и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. 
Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 
Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных госу- 

дарствах. 
Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитле- 

ровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, 
Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 

1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками 

по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Герма- 

нии. 
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нага- 

саки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Гер- 

мании и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 
 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистиче- 

ских режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советскоюгославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 
НАТО. «Охота на ведьм» в США. 
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
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Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югослав- 

ских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. 
Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзен- 

хауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960– 

1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. 
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободи- 

тельные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. По- 

ражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограниче- 

нии ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кри- 

зис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной 

войны». 
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консерватив- 

ная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и со- 

циально-экономического развития. 
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре. 
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя поли- 

тика Р. Рейгана. 
Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Соли- 

дарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Ры- 

ночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский ре- 

жим в Камбодже. 
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшав- 

ского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 
Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 
Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 
Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и им- 

портзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латино- 

американских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и граж- 

данские войны в Центральной Америке. 
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Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Си- 

стема апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Аф- 

риканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое дви- 

жение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская ре- 

волюция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Кон- 

фронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Ин- 

докитае. 
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Эко- 

номические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Ев- 

ропе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международ- 

ных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на меж- 

дународной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Пост- 

советское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграцион- 

ные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 
 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополити- 

ческие и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австрогерманском 

и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и 

его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские баталь- 

оны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, эконо- 

мика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-про- 

мышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содей- 

ствие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в го- 

роде и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание эконо- 

мического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к уста- 

лости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах им- 

перии: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 
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интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 
Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как ре- 

волюционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершен- 

ность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Ре- 

волюционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятель- 

ности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: 
«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Ле- 

ниным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский По- 

местный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Времен- 

ного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большеви- 

ками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и ле- 

вых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Де- 

крет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государ- 

ства и школы от церкви. 
Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость цен- 

тра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе 

с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и  

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуа- 

ция на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 
этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольше- 

вистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 
Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение насе- 

ления на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Поли- 

тика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокра- 

щение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Глав- 

кизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование во- 
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енспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убий- 

ство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов 

и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просве- 

щению 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 жизни общества. Ликвидация со- 

словных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточ- 

кам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бед- 

ноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство вы- 

живания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 
Влияние 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 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и пре- 

следование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в По- 

волжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и пе- 

реход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и то- 

варно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продраз- 

верстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование коопера- 

ции. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилет- 

них планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда 

(НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Си- 

туация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 
Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Администра- 

тивно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и уста- 

новление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оп- 

позиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение 

рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 
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Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспри- 

зорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безрабо- 

тицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Дере- 

венский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 
 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание ра- 

бочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Лик- 

видация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачи- 

вание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятиле- 

ток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталин- 

градский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метро- 

политена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и техно- 

логии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие воен- 

ной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урба- 

низации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей совет- 

ской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цен- 

зуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Наци- 

ональные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных рес- 

публик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социальнополитические и нацио- 

нальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении ин- 

дустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и наци- 

ональная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отно- 

шение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 
Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Совет- 

ские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее осо- 

бенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письмен- 

ности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 
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«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернациона- 

лизма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскин- 

цев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и ис- 

кусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социали- 

стический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 
Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Обществен- 

ные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по срав- 

нению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 
Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 
ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Комин- 

терна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. 
Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллектив- 

ной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные кон- 

фликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негатив- 

ных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение 

в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Укра- 

ины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 
Наш край в 1920–1930-е гг. 

 
Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брест- 

ская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Крас- 

ной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смолен- 

ское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Обо- 

рона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Па- 
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рад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группи- 

ровки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Не- 

удача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ре- 

сурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский ок- 

купационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские экспери- 

менты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских ла- 

герях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 

– 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окруже- 

ние неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направле- 

нии. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобереж- 

ной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной ар- 

мии летом– осенью 1943 г. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле- 

нинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Со- 

трудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная ар- 

мия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё 

для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сель- 

скохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 
Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициа- 

тивы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное про- 

странство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспон- 

денты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 
Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представите- 

лей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 
Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиаци- 

онный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на со- 

ветско-германском фронте. 
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Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. За- 

вершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Во- 

сточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содруже- 

ство советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва 

за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 
Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Во- 

енно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация 

и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 
Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коа- 

лиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные реше- 

ния и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдам- 

ская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитари- 

зации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Со- 

ветско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, 
на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки япон- 

ских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан- 

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токий- 

ский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в по- 

беду антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 
Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945– 

1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатри- 

ация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступно- 

сти. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация 

на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 
Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных рес- 

публик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооруже- 

ний. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государствен- 

ная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной си- 

стемы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. По- 

слевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 
Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение 

на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 

времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение 

в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 
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шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формиро- 

вание биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения 

со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Кон- 

фликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках 

современников и историков. 
 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые при- 

знаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутри- 

партийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрес- 

сий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенно- 

сти национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Анти- 

партийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэти- 

ческие вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 
Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофести- 

валя. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «совет- 

ской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» 

и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пере- 

гнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных зе- 

мель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало осво- 

ения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой 

в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление граж- 

данской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Ре- 

формы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Рас- 

ширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Вос- 

требованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 
ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового чело- 

века». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 
мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 
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курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международ- 

ного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кри- 

зисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колони- 

альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание нега- 

тивных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современни- 

ками и историками. Наш край в 1953–1964 гг. 
 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в эко- 

номике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедле- 

ние темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития аг- 

ропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 
Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-тех- 

нического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «непер- 

спективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных соци- 

альных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производ- 

ственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потреби- 

тельские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солже- 

ницын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности.  «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «раз- 

рядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск 

в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 

1964–1985 гг. 
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Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеоло- 

гии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической кон- 

фронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловече- 

ских ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Одно- 

сторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депу- 

татов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демо- 

краты «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных дви- 

жений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагор- 

ного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й ста- 

тьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис 

в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние 

союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и скла- 

дывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союз- 

ного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независи- 

мости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государ- 

ственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автоно- 

мизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. НовоОгаревский про- 

цесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум 

о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президен- 

том РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фак- 

тор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий сек- 

торы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 

1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных 

цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потре- 

бительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 
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экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. По- 

беда Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референ- 

дум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на меж- 

дународной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. Наш край в 1985–1991 гг. 

 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнитель- 

ных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с 

Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 
«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, 
рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и крими- 

нализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических ре- 

форм. Особенности осуществления реформ в регионах России. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политикоконсти- 

туционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референ- 

дум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политиче- 

ского кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской пра- 

вославной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. По- 

следующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное го- 

лосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 

года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 
Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и меж- 

конфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и от- 

дельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстанов- 

ления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целост- 

ности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных зай- 

мов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации 

и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация эко- 

номики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 
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мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение за- 

висимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вы- 

вод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы фор- 

мирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятель- 

ности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис об- 

разования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Без- 

работица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохране- 

ния Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подпи- 

сание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление анти- 

западных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военнополитическое со- 

трудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные полити- 

ческие партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 
Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномыр- 

дина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористи- 

ческих группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 

г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг. 

 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Пу- 

тина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электо- 

рат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Постро- 

ение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Эконо- 

мический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик россий- 

ского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость 

и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государ- 

ственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Рефор- 

мирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демо- 

графическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции де- 

популяции. Государственные программы демографического возрождения России. Разра- 

ботка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здо- 
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рового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повсе- 

дневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Обще- 

ственные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством во- 

проса о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном про- 

странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Ев- 

росоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Пере- 

говоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения рос- 

сийских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития со- 

временной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 
Наш край в 2000–2012 гг. 

 
География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в форми- 

ровании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География форми- 

рует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономи- 

ческих, социальных реалий. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного миро- 

воззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 
естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова- 

тельной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целост- 

ного восприятия мира. 
 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде. Представление о ноосфере. 
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Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения эколо- 

гических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного при- 

родного и культурного наследия. 
 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изме- 

нения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозраст- 

ной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги эт- 

нических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 

населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных от- 

раслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международ- 

ные отношения. Географические аспекты глобализации. 
 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности эко- 

номико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяй- 

ства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 
Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арк- 

тики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ве- 

дущие страны-экспортеры основных видов продукции. 
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (регио- 

нальные, политические и отраслевые союзы). 
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и про- 

блемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внеш- 

неэкономических и внешнеполитических задач развития России. 
 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географи- 

ческие аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных 

проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобаль- 

ных проблем. 
 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни обще- 

ства, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изу- 
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чаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает до- 

стижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и об- 

ществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом 

уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овла- 

деть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 
Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 
 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих лич- 

ностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 
способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче- 

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 
 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых реше- 

ний; 
 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор- 

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объ- 

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для ба- 

зового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа по- 

строения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распреде- 

ления его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 
Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность автор- 

ского выбора вариативной составляющей содержания образования. 
 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, мас- 

совая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 
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Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые ре- 

лигии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социа- 

лизации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельно- 

сти. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относи- 

тельная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 
Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание инди- 

вида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Зна- 

ния, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность обществен- 

ного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. 
Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэконо- 

мика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие 

на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конку- 

ренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные 

отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инстру- 

менты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгал- 

терские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные ис- 

точники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его за- 

дачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины 

и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Госу- 

дарственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение соб- 

ственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Обществен- 

ные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 
Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специали- 

зация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая интегра- 

ция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Гло- 

бальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 
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Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Соци- 

альный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современ- 

ном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные кон- 

фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Рос- 

сийской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религи- 

озные объединения и организации в Российской Федерации. 
 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Поли- 

тическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типоло- 

гия политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Изби- 

рательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. 
Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, 
функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология об- 

щественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогопла- 

тельщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодатель- 

ство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 
Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Иму- 

щественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 
Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заклю- 

чения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязан- 

ности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания плат- 

ных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заклю- 
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чения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социаль- 

ного обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и прин- 

ципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. По- 

нятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Фе- 

дерации. 
 

Сфера духовной культуры 

Духовная культура общества. Духовный мир личности. Мораль. Наука и образование. 
Религия и религиозные организации. Искусство. Массовая культура. 

 
Математика 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y  x . Графическое решение уравнений и неравенств. 
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котан- 

генс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Зна- 

чения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 

     
0, , , , 

6 4 3 2 
рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведе- 

ния, формулы двойного аргумента. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наимень- 

шее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 
Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических нера- 

венств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный ло- 

гарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и нера- 

венства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 
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сжатие, отражение относительно координатных осей. Системы показательных, логариф- 

мических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических нера- 

венств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и фи- 

зический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференци- 

рования. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Иссле- 

дование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Примене- 

ние производной при решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапе- 

ции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 
Геометрия 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоско- 

сти. 
Расстояния между фигурами в пространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Призма 

и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды. 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового ци- 

линдра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и прохо- 

дящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 
Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объе- 

мами подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Применение движений при решении задач. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 
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произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахож- 

дение расстояний, длин, площадей и объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 
 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 
размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вы- 

числение вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независи- 

мых событий, применение формулы сложения вероятностей. Правило умножения вероят- 

ностей. 
Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. При- 

меры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 
 

Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освое- 

ния основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС 

ООО и учитываются межпредметные связи. 
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпуск- 

ника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возраста- 

ющей конкуренции на рынке труда. 
Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в пред- 

ставлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных ком- 

пьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления информации. 

 
Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
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Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Экви- 

валентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 
Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбран- 

ном языке программирования. 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде про- 

граммирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с ис- 

пользованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 
 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 
 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
 алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 
 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 
проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения. 
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 
Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления ис- 

полнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой па- 

мяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 
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Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверно- 

сти (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моде- 

лирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учеб- 

ной деятельности. 
 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитек- 

тура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших дан- 

ных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компью- 

теры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции разви- 

тия аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 

ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сер- 

висов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные про- 

граммы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специали- 

зации. Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в об- 

ласти программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Примене- 

ние специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового доку- 

мента. Стандарты библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка ли- 

тературы. 
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использова- 

нием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеока- 

мер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мо- 

бильных приложений. 
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Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проект- 

ных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе 

– в задачах математического моделирования). 
Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотип- 

ных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема дан- 

ных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 
Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автома- 

тизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Ма- 

териалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Ис- 

кусственный интеллект. 
 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном про- 

странстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация 

в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального вре- 

мени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 
интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Се- 

тевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государ- 

ственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образователь- 

ные ресурсы. 

Информационная безопасность 
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Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и ин- 

формационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку- 

менты. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследователь- 

ской и практической деятельности. 
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с ме- 

тодами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современ- 

ного производства и бытового технического окружения человека; в формировании собствен- 

ной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследователь- 

ской деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теорети- 

ческих задач. 
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразователь- 

ной и общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 
В основу изучения предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического примене- 

ния научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математиче- 

ских и гуманитарных наук. 
Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При со- 

ставлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 
 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физиче- 

ских явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – гра- 

ницы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 
Физика и культура. 

 
Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характе- 

ристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 
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Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использо- 

вание законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 
Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 
Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энер- 

гии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин. 
 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверх- 

проводимость. 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движу- 

щуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 
Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

 
Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйн- 

штейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуа- 

лизм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе кван- 

товых постулатов Бора. 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 
Прямые измерения: 
 измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 
 сравнение масс (по взаимодействию); 
 измерение сил в механике; 
 измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
 оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
 измерение термодинамических параметров газа; 
 измерение ЭДС источника тока; 
 измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов; 
 определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
Косвенные измерения: 
 измерение ускорения; 
 измерение ускорения свободного падения; 
 определение энергии и импульса по тормозному пути; 
 измерение удельной теплоты плавления льда; 
 измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электро- 

магнитной индукции); 
 измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
 определение показателя преломления среды; 
 измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
 определение длины световой волны; 
 определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фото- 

графиям). 
Наблюдение явлений: 
 наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

 отсчета; 
 наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
 наблюдение диффузии; 
 наблюдение явления электромагнитной индукции; 
 наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
 наблюдение спектров; 
 вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 
Исследования: 
 исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундо- 

мера или компьютера с датчиками; 
 исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
 исследование центрального удара; 
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 исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
 исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
 исследование изопроцессов; 
 исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 
 исследование остывания воды; 
 исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 
 исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
 исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
 исследование явления электромагнитной индукции; 
 исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
 исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета; 
 исследование спектра водорода; 
 исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 
 при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 
 при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 
 при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
 квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 
 скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
 напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 
 угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
 при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
Конструирование технических устройств: 
 конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
 конструирование рычажных весов; 
 конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным уско- 

рением; 
 конструирование электродвигателя; 
 конструирование трансформатора; 
 конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 
Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важ- 

ное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической куль- 

туры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, полу- 

чаемой из разных источников. 
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 
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химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при ре- 

шении практических задач. 
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразователь- 

ной и общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании но- 

вых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 
Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подго- 

товку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способ- 

ностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной си- 

туации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, про- 

гнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и про- 

изводственной деятельности человека, связанной с получением, применением и переработ- 

кой веществ. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоз- 

зрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения науч- 

ных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, мате- 

матических и гуманитарных наук. 
Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа по- 

строения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного пред- 

мета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом выделены элементы содержа- 

ния, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При со- 

ставлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 
 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Ме- 

сто и значение органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентно- 

сти. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бут- 

лерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависи- 

мость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 
Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий орга- 

нических соединений. 
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Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номен- 

клатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 
Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 
дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Го- 

рение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахожде- 

ние в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 
Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изо- 

мерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гид- 

рогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, го- 

рения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными свя- 

зями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического кау- 

чука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 
Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидрата- 

ция, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 
Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки метал- 

лов. Применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство не- 

предельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как пред- 

ставители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, ре- 

акция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 
Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и гли- 

церин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на мно- 

гоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Хими- 

ческие свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фе- 

нола. 
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители пре- 

дельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения пре- 

дельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с метал- 
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лами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неоргани- 

ческими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Приме- 

нение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышлен- 

ности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредель- 

ного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышлен- 

ного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кис- 

лот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, каче- 

ственная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продук- 

тах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных во- 

локнах на примере ацетатного волокна. 
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органи- 

ческих соединений. Типы химических реакций в органической химии. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органи- 

ческие соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области при- 

менения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Хими- 

ческие свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качествен- 

ных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. 
 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Пе- 

риодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периоди- 

ческого закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов 

и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электро- 

отрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) 
и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристалличе- 

ских решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зави- 

симость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирую- 

щих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания 

химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности 

среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окисли- 
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тельно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятель- 

ности организмов. Окислительновосстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, 
серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы за- 

щиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 
 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск инфор- 

мации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химиче- 

ских процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про- 

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 
разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное пита- 

ние. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с быто- 

выми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Пра- 

вила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами быто- 

вой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 
Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспорти- 

ровке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов 

в практической деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
 

Типы расчетных задач: 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массо- 

вым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически воз- 

можного. 
Расчеты теплового эффекта реакции. 
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 
 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 
1. Качественный анализ органических веществ». 
2. Распознавание пластмасс и волокон. 
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3. Скорость химической реакции 

4. Гидролиз 

5. Получение, собирание и распознавание газов. 
6. Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

7. Решение экспериментальных задач по органической химии 

8. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами не- 

органических и органических соединений». 
9. Сравнение свойств неорганических и органических соединений 10. Получение эти- 

лена и изучение его свойств. 
11. Альдегиды 

12. Карбоновые кислоты. 
13. Белки 

14. Углеводы. 
 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необ- 

ходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружа- 

ющей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой при- 

роде и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, полу- 

чаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обу- 

чающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компе- 

тенций. 
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследова- 

тельской деятельности, научными методами решения различных теоретических и практиче- 

ских задач. 
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова- 

тельной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном 

уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; 
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем преду- 

сматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органи- 

ческого мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полу- 

ченных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овла- 

дение основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамот- 

ного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые 

объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оце- 

нивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экоси- 

стемах. 
На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирова- 

ния у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предме- 

тами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 
Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 
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принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учеб- 

ного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 
Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том 

числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень ла- 

бораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе вы- 

брать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимо- 

сти достижения предметных результатов. 
 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. 
 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические ве- 

щества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 
Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной есте- 

ственно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. 
Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информа- 

ции в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на про- 

цессы в клетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и по- 

ловые клетки. 
 

Организм 

Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и жи- 

вотных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наслед- 

ственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцеп- 

ленное с полом наследование. 
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этиче- 

ские аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мута- 

гены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспек- 

тивы развития. Биобезопасность. 
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Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 
Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволю- 

ции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, система- 

тика. 
 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропо- 

генез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций раз- 

ных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохране- 

ние биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ 

в биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
 

Физическая культура 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность раз- 

вития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое со- 

вершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду 

и защите Отечества. 
 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за фи- 

зическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально ори- 

ентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. Основные технико-тактические действия и приемы в игровых ви- 

дах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных при- 

кладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая ат- 

летика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координа- 

ция, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 
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Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоро- 

вья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активно- 

сти и долголетия. Закрепление навыков закаливания 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, пользование баней. 
 

Физическое совершенствование 

Баскетбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Вари- 

анты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и 

с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элемен- 

тов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные так- 

тические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра 

по правилам. 
Волейбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники при- 

ема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Вари- 

анты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуаль- 

ные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упро- 

щенным правилам волейбола. Игра по правилам. 
Гимнастика с элементами акробатики 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестро- 

ение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации 

из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, скакалкой. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 

см (и 120-125 см), 
Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой. Длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через 

стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Ком- 

бинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же 

с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения подкидном мо- 

стике. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по канату с помощью ног на скорость. Лаза- 

нье по шесту, гимнастической стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 
Легкая атлетика 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафет- 

ный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном 

и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 
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Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на даль- 

ность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) 
с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4— 

5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м. Бросок набивного мяча 

двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед- 

вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, эс- 

тафеты. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. 
п., круговая тренировка. 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, из- 

менением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 
скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 

различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, 
прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражне- 

ний. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Тех- 

ника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Пра- 

вила соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревно- 

ваний и инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном 

беге для развития и совершенствования основных двигательных способностей. Самокон- 

троль при занятиях легкой атлетикой. 
 

Подготовка к выполнению видов испытаний 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

Формы организации учебной деятельности 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 
спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоя- 

тельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 
 

Элементы единоборств 

Виды единоборств и приемы защиты и самообороны. Техника безопасности во время 

занятий. Влияние занятий единоборствами на организм. Оказание первой помощи при трав- 

мах. 
 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность личности, общества и государства. 
Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз. 

Инструктаж по ТБ и ПБ на уроках ОБЖ. Основные направления национальной безопасности 



137  

России. Государственная и общественная безопасность. Обеспечение национальной безопас- 

ности России на международной арене. Законодательные и нормативно-правовые акты РФ 

по обеспечению безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвида- 

ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Оповещение насе- 

ления об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. Организация инже- 

нерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Сред- 

ства индивидуальной защиты. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и примене- 

ния современных средств поражения. Организация гражданской обороны в общеобразова- 

тельных учреждениях. Основы военной службы. Вооруженные Силы Российской Федера- 

ции- надежная защита нашего Отечества. История создания и развития Вооруженных Сил 

России. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. От- 

дельные рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации и их предназначение. Другие 

войска, их состав и предназначение. 
 

Правовые основы военной службы. 
Инструктаж по ТБ и ПБ на уроках ОБЖ. Воинская обязанность граждан. Постановка на 

первоначальный воинский учет. 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации- закон воинской 

жизни. 
Основные виды военно-профессиональной деятельности. 
Размещение и быт военнослужащих. 
Суточный наряд. Организация караульной службы. 
Строевая подготовка. 
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха- 

рактера. Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, ве- 

лосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
 

Здоровый образ жизни. 
Основы формирования здорового образа жизни. 
Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества. Здоровье человека и его физи- 

ческое развитие. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнеде- 

ятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 
Культура питания. Режим труда и отдыха – составляющие здорового образа жизни Вред- 

ные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Духовно-нравственное здоровье общества- фактор национальной безопасности России. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 
Уход за младенцем. 
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Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности. Будущее безопас- 

ности человечества. 
Инструктаж по ТБ и ПБ на уроках ОБЖ. Перспективы развития жизни на Земле. Пути 

решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле. Основные направления между- 

народного сотрудничества России в области безопасности жизнедеятельности. Состояние 

окружающей природной среды в России и меры по её улучшению. Окружающая среда и здо- 

ровье человека. 
 

Основы военной службы 

Воинская обязанность. Защита Отечества-долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан. Основные 

сведения о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его предназначение. По- 

рядок постановки граждан на воинский учет. Порядок освидетельствования граждан при по- 

становке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Доброволь- 

ная подготовка граждан к военной службе. Организация призыва на военную службу. Ответ- 

ственность граждан по вопросам призыва на военную службу. Порядок призыва на военную 

службу. Правовые основы военной службы. Прохождение военной службы по контракту. 
Особенности прохождения военной службы гражданам женского пола. Альтернативная 

гражданская служба и порядок её прохождения. Социальные гарантии военнослужащих. 
Права и ответственность военнослужащих. Увольнение с военной службы. Подготовка кад- 

ров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

Военно-патриотическое воспитание. 

Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Память поколений - Дни 

воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности войск, 
взаимоотношения в воинском коллективе. Символы воинской чести. Военная присяга – 

клятва воина на верность Родине – России. Боевое знамя чести. Ордена, почетные награды 

за воинское отличие в бою и заслуги в военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Россий- 

ской Федерации. 
Военная форма одежды. Воинские звания военнослужащих. 

 
Основы медицинских знаний. 
Основные инфекционные заболевания. Меры профилактики инфекционных заболева- 

ний. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. Первая помощь при ране- 

ниях и ожогах. Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжения связок, вывихи. Первая по- 

мощь при отравлениях. Оказание помощи тонущему. Организация системы медицинского 

страхования в Российской Федерации. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, 
поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искус- 

ственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
 

Астрономия 

Введение в астрономию 

Цель изучения данной темы – познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными скопле- 

ниями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими в них 
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и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, ха- 

рактеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных 

оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким обра- 

зом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем 

будут подробно изучать на уроках астрономии. 
 

Астрометрия 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, раз- 

биении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, разви- 

тии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориента- 

ции по Зависимость траектории от выбора системы отсчета. созвездиям к использованию 

небесных координат позволил в количественном отношении изучать видимые движения тел. 
Также целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе 

этого получение представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; 
получения представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён из- 

мерении времени и ведении календаря.. 
 

Небесная механика 

Цель изучения темы – развитее представлений о строении Солнечной системы: 
геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении пла- 

нет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 
 

Строение Солнечной системы 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические осо- 

бенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планеткарликов; узнать об осо- 

бенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о 

кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнеч- 

ной системы и о современных представлениях о её происхождении. 
 

Астрофизика и звёздная астрономия 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 
радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с 

ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении 

Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о процес- 

сах внутри Солнца; получить представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимо- 

связи, внутреннем строении звёзд различных типов, понять природу белых карликов, 
нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы 

звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых 

и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды 

 
Млечный Путь – наша Галактика 

Цель изучение темы – получить представление о нашей Галактике – Млечном Пути, об 

объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых скоп- 

лениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от 
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нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, располо- 

женной в самом центре Галактики. 
 

Галактики 

Цель изучения темы – получить представление о различных типах галактик, об опреде- 

лении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о за- 

коне Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить 21представление 

об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распре- 

делении галактик 

 
Строение и эволюция Вселенной 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте – Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадок- 

сах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежа- 

щих в основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения 

привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о 

высокой температуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе релик- 

тового излучения, о современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 
 

Современные проблемы астрономии 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 
рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии 

и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в 

нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с 

ними. 
 

Курс по выбору «Практикум по математике» 

Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах. 
Основные определения. Область допустимых значений. Системы и совокупности урав- 

нений и неравенств. Алгебраические выражения. Различные способы тождественных преоб- 

разований алгебраических выражений. Многочлены. Действия над многочленами. Разложе- 

ние многочлена на множители. Четность и нечетность многочлена. Дробно-рациональные 

уравнения. Общая схема решения. Представление дробей в виде суммы элементарных. Ал- 

горитм Евклида. Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших 

степеней. Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов. Методы ре- 

шения уравнений с целыми коэффициентами. Однородные уравнения. Симметрические 

уравнения нечетной степени. Симметрические уравнения четной степени. Использование ра- 

венства нулю суммы неотрицательных слагаемых. Применение свойств квадратного трех- 

члена. Уравнения, при решении которых используются свойства прогрессий. 
 

Методы решения неравенств. 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Метод интервалов при решении 

неравенств. Решение неравенств методом замены множителей (методом рационализации). 
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Уравнения и неравенства с модулем. 
Уравнения с модулями. Раскрытие модулей – стандартные схемы. Метод интервалов при 

раскрытии модулей. Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобожде- 

ния от модулей в неравенствах. Равносильные замены разностей модулей в разложенных и 

дробных неравенствах («правило знаков»). 
Систематизация различных видов уравнений и систем с модулем. Методы решения: рас- 

крытие модуля исходя из определения; возведение обеих частей уравнения в квадрат; метод 

разбиения на промежутки; графический и аналитический способы решения уравнений и си- 

стем уравнений с модулем. 
Классификация различных типов неравенств с модулем и способы их решения. Алго- 

ритмы решения неравенств, содержащих модуль. Графический и аналитический способы ре- 

шения линейных неравенств и неравенств второй степени с модулем: неравенства, содержа- 

щие выражения x ; неравенства вида f  x  g  x . 
Системы неравенств, содержащие неизвестное под знаком модуля. Тригонометрические 

неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. Показательные и логарифмиче- 

ские неравенства с модулем. 
 

Иррациональные уравнения и неравенства 

Уравнения и неравенства с квадратными корнями. Замена переменной. Замена с ограни- 

чениями. Неравносильные преобразования. Суть проверки. Метод равносильных преобразо- 

ваний уравнений с квадратными корнями. Освобождение от корней нечетной степени. Рав- 

носильные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от корней в нера- 

венствах (сведение к системам и совокупностям систем). Метод интервалов при решении 

иррациональных неравенств. Замена при решении иррациональных неравенств. Аналитиче- 

ские методы решения иррациональных уравнений, содержащих параметры. 
 

Показательные уравнения и неравенства 

Свойства показательных функций. Основные свойства степеней. Методы решения пока- 

зательных уравнений и неравенств: функционально-графический метод; метод уравнивания 

показателей; метод введения новой переменной. Метод интервалов и метод рационализации 

при решении показательных неравенств. 
 

Логарифмические уравнения и неравенства 

Основное логарифмическое тождество. Формулы преобразования логарифмов. Равно- 

сильные переходы, позволяющие избавиться от логарифмов. Основные методы решения ло- 

гарифмических уравнений и неравенств: функционально-графический метод; потенцирова- 

ние; введение новой переменной; метод рационализации. Логарифмические неравенства с 

переменной в основании. 
 

Использование свойств функций при решении уравнений 

Свойство монотонности функций при решении уравнений. Ограниченность функций. 
Метод оценки и метод использования экстремальных значений функций. Использование су- 

перпозиций функций. 
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Тригонометрические уравнения 

Сведение тригонометрических уравнений к рациональным. Периодичность тригономет- 

рических функций при записи серий решений уравнений. Объединение серий решений три- 

гонометрического уравнения, рациональная запись ответа. Применение свойств тригономет- 

рических функций при решении уравнений и неравенств. Решение тригонометрических 

уравнений разложением на множители. Введение вспомогательного аргумента при решении 

тригонометрических уравнений. Уравнения и неравенства, содержащие обратные тригоно- 

метрические функции. Отбор корней на промежутке. Использование графиков тригономет- 

рических функций и числовой окружности при отборе корней тригонометрических уравне- 

ний на промежутке. 
 

Уравнения и неравенства с параметром 

Понятие уравнения и неравенства с параметром, примеры. Линейные уравнения и нера- 

венства с параметром. Квадратные уравнения и неравенства с параметром. Контрольные зна- 

чения параметра. Метод замены и метод разложения на множители при решении уравнений 

с параметром. Применение графиков и свойств функций при решении рациональных и ирра- 

циональных уравнений с параметром. Метод интервалов при решении неравенств с пара- 

метром. Аналитический и графический способы решения уравнений и неравенств с парамет- 

рами. 
 

Курс по выбору «Психология» 

Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях пред- 

ставляется актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ на 

подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом государстве. 
Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в работе над этой 

важной задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, 
чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, по- 

нимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение строить 

свои отношения с окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным 

способом — все это относится к необходимым компонентам личности гражданина демокра- 

тического общества. Освоение учебного материала даст обучающимся возможность прибли- 

зиться к пониманию феномена человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной 

связи с миром внешним, другими людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающиеся 

смогут научиться моделировать свое будущее, принимать решения, делать выбор и нести за 

него ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы других людей, что позволит 

ощущать себя полноправными гражданами общества, активными субъектами деятельности 

и социальной действительности. 
В 10-м классе учащиеся знакомятся с видами жизненного самоопределения человека: 

личностным, профессиональным, социальным; усваивают сущность понятия психологиче- 

ской готовности к самоопределению, осознают, что юношеский возраст является наиболее 

благоприятным и ответственным периодом самоопределения. 
Цель: овладение каждым школьником элементарной психологической культурой, кото- 

рая является частью общей культуры и обеспечивает ему полноправное вступление в само- 

стоятельную жизнь, развитие готовности к полноценному взаимодействию с миром. 
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Введение 

Психология самоопределения. Что такое психологическая готовность к самоопределе- 

нию, социализация, ценностные ориентации, выбор. 
 

Юность – пора самоопределения. 
Что такое самоопределение, мировоззрение, идентичность, рефлексия, смысл жизни. Ка- 

кова роль временной перспективы для самоопределения и личностного развития. Как эф- 

фективно использовать время своей жизни, планирование. 
 

Личностное самоопределение 

Чувства, как отражение личности человека, его индивидуальных особенностей и жизнен- 

ного опыта. Структура и роль чувств, эмоций и эмоциональных состояний. Развитие 

чувств в онтогенезе. Высшие чувства. Психологическая характеристика чувств. 
 

Профессиональное самоопределение 

Личностные факторы профессионального самоопределения. Условия успешного профес- 

сионального самоопределения. Выбор будущей профессии. Индивидуальный стиль дея- 

тельности. Карьера. 
 

Социальное самоопределение 

Роль и значение семьи в жизни человека. Психологические особенности мужчин и жен- 

щин, социальные стереотипы. Любовь в семье. Психологическая совместимость. 
 

Что мажет нарушить процесс самоопределения 

Психологические барьеры. Психологический стресс, его причины, формы и способы 

преодоления. Психологические зависимости. Способы уверенного отказа. 
 

Заключение 

Обобщение основных аспектов проблемы самоопределения личности. 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных, социокуль- 

турных и духовно – нравственных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен- 

ности, правовой культуры и бережного отношения к историческому, культурному и природ- 

ному наследию. 
 

Программа направлена на: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ- 

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе- 

ния; 
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 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ- 

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро- 

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологи- 

ческого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лич- 

ности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 
 формирование экологической культуры; 
 формирование антикоррупционного сознания. 

 
Программа обеспечивает: 
 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной про- 

граммы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
 формирование уклада жизни гимназии, учитывающего историко-культурную специ- 

фику региона, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучаю- 

щихся, особенности их социального взаимодействия вне гимназии, характера профессио- 

нальных предпочтений; 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно-значи- 

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак- 

тик, основанных на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и приня- 

тых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и госу- 

дарства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специ- 

фику Республики Башкортостан, потребности обучающихся и их родителей (законных пред- 

ставителей); 
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об- 

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден- 

тичности; 
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив- 

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ- 

ленных российским законодательством; 
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям государства, 

республики, школы; 
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, села; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды; 
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про- 

фессии; 
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ- 

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
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работой служб занятости населения; 
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об- 

разования и будущей профессиональной деятельности; 
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра- 

боты педагогических работников, психологов, социального педагога; 
 сотрудничество с предприятиями и организациями, профессиональными образова- 

тельными организациями среднего специального образования; 
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно- 

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви- 

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно- 

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес- 

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализи- 

рованных центрах); 
 привитие навыков экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, осознанного отношения к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребле- 

ния наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева- 

ний; 
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и та- 

бакокурения; 
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо- 

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще- 

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожно- 

сти при выборе варианта поведения. 
 

Программа содержит: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучаю- 

щихся при получении среднего общего образования; 
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспи- 

тания и социализации; 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со- 

циализации обучающихся; 
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5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучаю- 

щихся; 
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита- 

тельного процесса и социальных институтов; 
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществля- 

ющей образовательную деятельность; 
8) описание методов и форм формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению прави- 

лам безопасного поведения на дорогах; 
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового 

и экологически целесообразного образа жизни, антикоррупционного 

мировоззрения; 
11) критерии и показатели эффективности деятельности гимназии по обеспечению вос- 

питания и социализации обучающихся. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся яв- 

ляется развитие и становление высоконравственного, творческого, компетентного гражда- 

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен- 

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тради- 

циях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым гос- 

ударством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания; 
 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образова- 

тельных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятель- 

ности обучающегося по саморазвитию; 
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе- 

тенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав- 

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен- 

ную оценку своим и чужим поступкам; 
 развитие патриотизма и гражданской солидарности, укрепление веры в Россию, чув- 

ства личной ответственности за Отечество, формирование российской гражданской идентич- 

ности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территори- 
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ально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации, усво- 

ение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти- 

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
 укрепление отношения к семье как основе российского общества знание традиций 

своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 

народов России. 
 

2.3.2. Направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспи- 

тания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 
 отношение к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотиче- 

скому служению); 
 отношения с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстни- 

ками, старшими и младшими); 
 отношение к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 
 отношение к закону (включает подготовку личности к жизни в гражданском обще- 

стве); 
 отношение к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовер- 

шенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 
 отношение к природе (включает формирование у обучающихся экологического миро- 

воззрения); 
 отношение к труду (включает подготовку личности к трудовой деятельности и уча- 

стию в социально-экономических отношениях). 
 

Ценностные основы программы духовно-нравственного развития, воспитания и социа- 

лизации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные цен- 

ности российского общества сформулированные и закрепленные в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г), в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2015г.» и ФГОС ООО: 
 гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям чело- 

века выражены в любви к России, своему народу, своему краю, признании основ граждан- 

ского общества, личной и национальной свободы, доверии к людям, институтам государства 

и гражданского общества. 
 социальная ответственность и компетентность: понимание основ правового, демокра- 

тического, социального     государства, закона и правопорядка, социальной компетентности 

и ответственность; 
 нравственная убежденность, этическое сознание представлены милосердием; честью; 

достоинством; 



148  

 уважением родителей, достоинства другого человека, равноправием, ответственно- 

стью, любовью и верностью; 
 • заботой о старших и младших; 
 свободой совести и вероисповедания; 
 толерантностью, представлением о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

 межконфессионального диалога; 
 духовно-нравственное развитие личности 

 экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни: экологиче- 

ская безопасность; 
 экологическая грамотность; 
 физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологи- 

ческое, духовное здоровье; 
 • экологическая культура; 
 экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
 ресурсосбережение; 
 экологическая этика; 
 экологическая ответственность; 
 социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 
 устойчивое развитие общества в гармонии с природой; 
 трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни, под- 

готовка к сознательному выбору профессии: стремление к познанию и истине, понимание 

нравственного смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
 уважение к труду и людям труда; 
 нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
 целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 
 чувство прекрасного, формирование основ эстетической культуры связаны с понима- 

нием красоты, гармонии, духовного мира человека, самовыражением личности в творчестве 

и искусстве, эстетическом развитии личности. 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся) 
Направление Содержание 

Вид деятель- 

ности 
Форма организации занятий 

Отношение к 

России как к Ро- 

дине (Отечеству) 
(включает подго- 

товку к патрио- 

тическому слу- 

жению) 

Воспитание патриотизма, чувства гор- 

дости за свой край, за свою Родину, 
прошлое и настоящее народов Россий- 

ской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему 

народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, 
флага, гимна); готовность к защите ин- 

тересов Отечества; содействие в осо- 

знанной выработке собственной пози- 

ции по отношению к общественно-по- 

литическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценно- 

стей и достижений нашей страны 

Туристско-кра- 

еведческая, ху- 

дожественно- 

эстетическая, 
спортивная, по- 

знавательная, 
поисково-ис- 

следователь- 

ская деятель- 

ность. 

Посещение краеведческого му- 

зея; туристические походы; поис- 

ковая работа; патриотические ак- 

ции «Вахта памяти», «Письмо ве- 

терану», «Память»; просмотр ки- 

нофильмов исторического и пат- 

риотического содержания; лите- 

ратурные гостиные и балы; биб- 

лиотечные уроки; использование 

потенциала учебных предметов 

предметных областей «Русский 

язык и литература», «Обществен- 

ные науки», а также курсов вне- 

урочной деятельности, ориенти- 
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Направление Содержание 
Вид деятель- 

ности 
Форма организации занятий 

   рующих учащихся в современ- 

ных общественно-политических 

процессах, происходящих в Рос- 

сии 

Отношения с 
окружающими 

людьми (вклю- 

чает подготовку 

к общению 

сверстниками, со 

старшими млад- 

шими) 

Формирование толерантного сознания 
и поведения в поликультурном мире; 
мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки и 

общественной практики, способности 

к сознательному нравственному вы- 

бору, компетенций сотрудничества с 

окружающими людьми 

Рефлексивно- 
оценочная, ху- 

дожественно- 

эстетическая, 
социально зна- 

чимая, познава- 

тельная, игро- 

вая деятель- 

ность. 

Вечера этических размышлений; 
 клуб интересных встреч «Диа- 

логи о главном»; 
 благотворительный марафон 

«От сердца к сердцу»; 
 комплексный социальный про- 

ект «Сохраним наше будущее»; 
 круглый стол «Этические бе- 

седы со старшеклассниками»; 
использование потенциала учеб- 

ных предметов предметных обла- 

стей «Русский язык и литера- 

тура», «Общественные науки», а 

также курсов внеурочной дея- 

тельности, обеспечивающих ори- 

ентацию обучающихся в сфере 

отношений с окружающими 

людьми. 
Отношение к се- 
мье и родителям 

(включает подго- 

товку личности к 

семейной жизни) 

Формирование уважительного отно- 
шения к родителям, готовности понять 

их позицию, принять их заботу, ответ- 

ственного отношения к созданию и со- 

хранению семьи на основе осознан- 

ного принятия ценностей семейной 

жизни 

Рефлексивно- 
оценочная, ху- 

дожественно- 

эстетическая, 
социально зна- 

чимая, познава- 

тельная, игро- 

вая деятель- 

ность. 

Семейные гостиные; семейные 
социально значимые проекты; се- 

мейные выставки; семейные 

спортивные соревнования; бе- 

седы, 

Отношение к за- 

кону (включает 

подготовку лич- 

ности к жизни в 

гражданском об- 

ществе) 

Формирование российской граждан- 

ской идентичности, гражданской пози- 

ции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязан- 

ности, уважающего закон и правопо- 

рядок, обладающего чувством соб- 

ственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные нацио- 

нальные и общечеловеческие гумани- 

стические и демократические ценно- 

сти; развитие правовой и политиче- 

ской культуры детей, расширение кон- 

структивного участия в принятии ре- 

шений, затрагивающих их права и ин- 

тересы; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоин- 

ству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; формирование установок 

личности, позволяющих противосто- 

ять идеологии экстремизма, национа- 

лизма, ксенофобии, коррупции, дис- 

криминации по социальным, религиоз- 

ным, расовым, национальным призна- 

кам и другим негативным социальным 

явлениям; формирование антикорруп- 

ционного мировоззрения. 

Проектная, 
благотвори- 

тельная, соци- 

ально значи- 

мая, познава- 

тельная дея- 

тельность. 

Социально значимые проекты; 
благотворительный марафон «От 

сердца к сердцу»; праздники, по- 

священные государственным да- 

там; деловые игры; использова- 

ние потенциала учебных предме- 

тов предметных областей «Рус- 

ский язык литература», «Обще- 

ственные науки», а также курсов 

внеурочной деятельности, обес- 

печивающих ориентацию обуча- 

ющихся в сфере их отношения к 

закону, государству и граждан- 

скому обществу. 

Отношение к 
себе, своему здо- 

Формирование способности ставить 
цели и строить жизненные планы; 

Проектная (ин- 
дивидуальная и 

коллективная), 

Индивидуальные проекты само- 
совершенствования; дискуссии; 
просветительские беседы; 
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Направление Содержание 
Вид деятель- 

ности 
Форма организации занятий 

ровью, к позна- 

нию себя, само- 

определению и 

самосовершен- 

ствованию 

(включает подго- 

товку к непре- 

рывному образо- 

ванию в рамках 

осуществления 

жизненных пла- 
нов) 

обеспечение реализации обучающи- 

мися практик саморазвития и самовос- 

питания; формирование у обучаю- 

щихся готовности и способности к об- 

разованию, в том числе самообразова- 

нию, на протяжении всей жизни; фор- 

мирование у подрастающего поколе- 

ния ответственного отношения к сво- 

ему здоровью и потребности в здоро- 

вом образе жизни, физическом само- 

совершенствовании 

познаватель- 

ная, рефлек- 

сивно-оценоч- 

ная, физкуль- 

турно-оздоро- 

вительная дея- 

тельность 

встречи с экспертами (людьми, 
получившими общественное при- 

знание); массовые общественно- 

спортивные мероприятия; ис- 

пользование потенциала учебных 

предметов, «Физическая куль- 

тура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечива- 

ющих ориентацию обучающихся 

в сфере их отношения к себе, к 

своему здоровью, к познанию 
себя. 

Отношение при- 

роде (включает 

формирование у 

обучающихся 

экологического 

мировоззрения) 

Развитие обучающихся у экологиче- 

ской культуры; воспитание чувства от- 

ветственности за состояние природ- 

ных ресурсов, приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
воспитание эстетического отношения 

к миру, включая эстетику быта, науч- 

ного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений 

Художе- 

ственно-эстети- 

ческая, научно- 

исследователь- 

ская, проект- 

ная, природо- 

охранная дея- 

тельность. 

Экологические акции; экскурсии 

в музеи и на выставки; социально 

значимые проекты экологиче- 

ской, экологические акции. 

Отношение к 
труду (включает 

подготовку лич- 

ности к трудовой 

деятельности и 

участию в соци- 

ально-экономи- 

ческих отноше- 

ниях) 

Формирование способности к осознан- 
ному выбору будущей профессии и 

возможностей реализации жизненных 

планов 

Познаватель- 
ная, игровая, 
предметно- 

практическая 

проектная дея- 

тельность. 

Выставки; фестиваль наук; про- 
фориентационное тестирование и 

консультирование; экскурсии на 

производство; 
встречи с представителями раз- 

личных профессий, работниками 

и предпринимателями; 
Дни открытых дверей на базе ор- 

ганизаций профессионального 

образования; деловые игры. 
 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита- 

нию и социализации обучающихся 

 
Структурно-функциональная модель событийной детско-взрослой общности по ду- 

ховно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся представляет це- 

лостную систему, содержащую четыре взаимосвязанных компонента: ценностно-целевой, 
организационно-управленческий, деятельностно-коммуникативный и результативно- 

оценочный. 

Ценностно-целевой компонент модели является одним из основных компонентов, влия- 

ющих на движение цели к действию. Общность – форма объединения людей, реализующих 

проект будущего, и, следовательно, культивирующая определенные образцы мыслей, дея- 

тельности и жизнедеятельности, обеспечивающая преемственность целевых и ценностных 

смыслов. Разделяемые и однозначно понимаемые всеми членами детско-взрослой общности 

ценности задают основу общности, «цементируют», скрепляют общность, обеспечивая цен- 

ностное единство и конструктивное взаимодействие. Поэтому наличие продуктивной си- 

стемы социальных связей – одно из условий успешного развития детско-взрослой общности. 
В свою очередь, открытость общности позволяет нести свои ценности, нормы поведения и 

формы деятельности в общественную жизнь. Практическая реализация модели связана, 
прежде всего, с личностно - профессиональной позицией педагога. Присутствие педагога в 

детской общности создает возможности развития этой общности до уровня коллектива, а 
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конструктивный (развивающий) вид взаимодействия с семьей не только обеспечивает це- 

лостность детско-взрослой общности, но и ориентирует родителей на долгосрочное сотруд- 

ничество и сотворчество, где закрепляются роли содеятеля и сотворца. Базовые националь- 

ные ценности рассматриваются как общая ценность, объединяющая семью, школу и соци- 

альных партнеров, а открытое пересечение индивидуальных норм, целей, ценностей, смыс- 

лов общения и взаимодействия, формируют ценностно-смысловое пространство общности. 
Включение в модель организационно-управленческого компонента объясняется следую- 

щим. Любой детский коллектив имеет двоякую структуру: с одной стороны, выступает как 

организация (как система формальных связей и отношений), с другой стороны, проявляется 

как общность (система эмоционально - психологических связей и отношений), т.е. неофици- 

альная структура складывается в рамках структуры официальной. Управление осуществляет 

детско-взрослый ученический совет («Совет старшеклассников»). В состав совета также вхо- 

дят представители школьных волонтерских отрядов, временных творческих групп по реше- 

нию различных социальных проблем и творческих задач. 
Третий компонент модели – деятельностно-коммуникативный. Необходимо подчерк- 

нуть, что деятельностный подход приобретает свойство «пускового механизма» для развития 

социальной инициативности обучающихся. Реализация модели предполагает использование 

следующих принципов: 
 принцип самоактуализации; 
 принцип педагогической поддержки; 
 принцип творчества и успеха. 
Исходным в построении модели является принцип самоактуализации, суть которого за- 

ключается в следующем. Человек на любой стадии своего развития не просто «управляется» 

извне с помощью педагогических воздействий, а сам активно их преобразует с учетом уже  

имеющегося у него субъектного опыта. Роль учителя, родителей состоит лишь в стимуляции 

творческой активности ученика в позитивном направлении. Реализация принципа педагоги- 

ческой поддержки позволяет педагогу оказать оперативную помощь обучающимся в реше- 

нии их индивидуальных проблем, связанных с социальным и экономическим положением, 
успешным продвижением в обучении, в принятии гимназических правил; с эффективной де- 

ловой и межличностной коммуникацией; с жизненным, нравственным выбором (самоопре- 

делением). 
В социальном творчестве созидается сам творец. Эта мысль стала исходной для опреде- 

ления следующего педагогического принципа – принципа творчества и успеха, необходи- 

мого для рассмотрения и решения проблемы формирования и развития социальной инициа- 

тивности обучающихся, т.к. достижение успеха в том или ином виде деятельности способ- 

ствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осу- 

ществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству 

своего «Я». 
Содержание деятельностно-коммуникативного компонента модели представлено и 

урочной, и внеурочной деятельностью, где используется не только потенциал учебных пред- 

метов различных предметных областей, но и система социального творчества учащихся. 

Включение в модель событийной детско-взрослой общности результативно-оценочного ком- 

понента объясняется тем, что при отсутствии достоверной информации об уровне нравствен- 

ного, физического и психологического здоровья обучающихся и формировании отношений 

родитель – дети - учитель ставится под сомнение целесообразность всей педагогической де- 

ятельности в рамках Программы. 
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2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Для реализации модели выбраны такие формы социального творчества, которые выводят 

обучающихся из привычной повседневной жизни своей яркостью, значимостью и насыщен- 

ностью переживаний: культурная практика, благотворительный марафон и социальное про- 

ектирование. 
Все вышеназванные формы работы могут стать настоящим событием для членов детско- 

взрослой общности при наличии следующих факторов: 
 личный интерес и добровольность участия в происходящем; 
 эмоциональная окрашенность; 
 равенство, диалог, открытое позиционное взаимодействие как возможность проявить 

себя и лучше узнать других; 
 ценностно-смысловое единство (духовная общность, чувство смыслового открытия и 

причастности к происходящему, к другим людям); 
 общая, интересная для всех деятельность. 
Все эти факторы проявляются во взаимозависимости и обусловливают существование 

событийной общности. 
Культурные практики – это основанные на текущих и перспективных интересах и при- 

вычные для ребенка виды его самостоятельной творческой деятельности. 
Обращение к культурным практикам объясняется тем, что в инициативности всегда за- 

ложено творческое начало, ибо она всегда стоит перед выбором – оставить все, как есть, или 

преобразовать старое, или создать новое. Для добровольного решения пойти на перемены и 

преобразования требуется существенное волевое усилие, смелость, находчивость и ответ- 

ственность личности за последствия своих начинаний. Культурные практики помогают обу- 

чающемуся выстраивать и осмысливать содержание и формы жизнедеятельности (в том 

числе опыт самостоятельного творческого действия), поведения в различных ситуациях со- 

трудничества со взрослыми и детьми; отношение к себе и другим людям, свою «самость», 
которую можно определить как самоосознание. Таким образом, разнообразная и живая куль- 

турная практика развивает базовое качество человека – быть субъектом собственной деятель- 

ности. В процессе различных культурных практик (конкурсы и фестивали, семейные творче- 

ские гостиные, выставки, экспедиции, издательская деятельность и т.д.) подростки осваи- 

вают культурные нормы и образцы деятельности, а сам продукт приобретает для них куль- 

турную ценность, поскольку каждый выступает в роли не «ученика», которому диктуют вы- 

полнять упражнения, а в роли творца законченного продукта. Поэтому обучающийся, высту- 

пая в роли «деятеля», начинает понимать всю важность своей работы и стремится к высокому 

качеству исполнения. И эти свои качества он привнесет во взрослую жизнь при условии, что 

педагог на практике реализует главный принцип продуктивного воспитания: «помоги мне 

это сделать самому». Благодаря культурным практикам происходит интеграция культурно 

событийной среды школы в окружающий социум с целью установления социальных связей 

и принятия ценностей различных групп. Социальная инициатива всегда имеет социальную 

направленность, что предполагает постоянную готовность сочувствовать, сопереживать, по- 

мочь бескорыстно. Поэтому сегодня усилия гимназии направлены на формирование соци- 

ально открытого уклада школьной жизни. Это объясняется тем, что такие нравственные 

нормы поведения учащихся как милосердие, сострадание, сочувствие, забота, доброжела- 

тельность не могут быть сформированы только на основе знаний о должном поведении, а 
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навыки здорового образа жизни формируются не «за партой», а только в процессе жизнеде- 

ятельности. Поэтому благотворительный марафон «От сердца к сердцу» является неотъем- 

лемой и важной составляющей деятельностно-коммуникативного компонента модели. 
Социальное проектирование – это проектирование социальных объектов, социальных 

качеств, социальных процессов и отношений. Социальное проектирование – это средство 

развития социальной инициативности личности, которая позволяет формировать социаль- 

ные компетентности учащихся, развивать специфические умения и навыки (умение обозна- 

чить проблему, проектировать, прогнозировать, исследовать и т.д.), а также личностные ка- 

чества, как коммуникативность, толерантность, отзывчивость, ответственность. Но самое 

важное – социальное проектирование является одним из средств формирования гражданской 

позиции обучающихся. В социальном проектировании наиболее важен аспект «полезности 

результата», поскольку оно направлено на решение конкретных социально значимых про- 

блем города и региона. И от инициативности, творчества и мастерства, культуры и уровня 

мышления субъекта проектной деятельности, от конкретных способностей участников про- 

екта анализировать и синтезировать информацию и выдавать оригинальные идеи во многом 

зависит качество разрабатываемых проектов. 
 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Основными технологиями взаимодействия и сотрудничества школы и социальных ин- 

ститутов являются: технология гуманизации, социальная проба, технология социаль- 

ного проектирования. 
В технологии гуманизации используются различные средства для подготовки обучаю- 

щегося к разрешению социальных проблем: социологические исследования по изучению 

обозначенной социальной проблемы, творческие встречи с ветеранами, детьмиинвалидами, 
детьми-сиротами, т.е. с социально незащищенными слоями населения и т.д. 

Социальная проба - вид социального взаимодействия, в ходе которого ребёнок получает 

информацию о социальных объектах и явлениях, осознает опыт своего социального взаимо- 

действия. Основной целью пробы является получение обучающимся нового опыта социаль- 

ного взаимодействия. 
Технология социального проектирования – это упорядоченная во времени и пространстве 

последовательность процессов социальной деятельности, совокупность навыков, методов, 
приемов, направленных на достижение определенной цели. 

Проблематизация. На первом этапе погружения в проект очерчивается проблемное поле, 
расставляются акценты значимости, формулируется проблема в общих чертах. Далее идет 

проблематизация – проблема разбивается на ряд подпроблем. 
Целеполагание. Проблема должна быть обозначена так, чтобы следующим шагом была 

формулировка цели и задач проекта. Целью проекта всегда является нахождение способа ре- 

шения проблемы. 
Планирование. На третьем этапе происходит постановка задач, определение последова- 

тельности шагов, выбор способов работы. 
Реализация. Интересующий нас результат проектной деятельности – это, прежде всего, 

ход самой деятельности. Педагог обращает внимание на то, как работали дети, реализуя себя; 
как проявляли свою самостоятельность, инициативу; что приобрели в смысле новых знаний, 
умений, качеств. 
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Рефлексия. На этом этапе участники проекта делают аргументированные выводы, оце- 

нивают социальный эффект своей деятельности. 
Презентация. Результатом работы над проектом является найденный способ решения 

проблемы. То, что в ходе подготовки к презентации дети готовят, называется продуктом про- 

ектной деятельности. Это могут быть рисунки, плакаты, слайд-шоу, видеосюжеты, газета, 
альманах, костюмы, макеты, сценарии и прочее. Все это готовится как наглядное предъявле- 

ние решения социальной проблемы. 
Технология социального проектирования призвана обеспечить эффективность расходо- 

вания ресурсов всеми социальными партнерами, т.к. каждый ориентирован на наиболее пол- 

ную реализацию своих интересов. 
 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МОБУ СОШ с. Мирный явля- 

ются следующие: 
1. Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относи- 

тельно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осу- 

ществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – ра- 

ботники соответствующих служб. 
2. Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 
3. Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях и специфике труда: 
 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обуча- 

ющихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с це- 

лью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о про- 

фессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 
 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся на базе организаций профессионального образования и организа- 

ций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных 

программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профес- 

сионального образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 
 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Про- 

фориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в му- 

зеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 
 Виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям предпола- 

гает использование ИКТ. 
 

4. Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных пла- 

нов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 
 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью. Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 
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публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
 Неделя науки и техники. 
 Конкурс знатоков по предмету. 
 Клуб интересных встреч. 
 Выставка декоративно-прикладного и технического творчества. 

 
5. Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обя- 

занностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться 

в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций. 
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специаль- 

ности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, 
созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном 

свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 
 

6. Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения произ- 

водственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про- 

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовлен- 

ных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стиму- 

лируют познавательный интерес. 
 

2.3.8. Описание методов и форм формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 
Деятельность школы по формированию у обучающихся осознанного отношения к соб- 

ственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; фак- 

торах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни включает несколько направлений: организация физкультурно - спортивной и оздоро- 

вительной работы, профилактическая работа, просветительская и методическая работа с 

участниками образовательного процесса. 
Выбор вышеназванных направлений педагогической деятельности по формированию у 

обучающихся экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обу- 

словлен тем, что одним из главных результатов образования должно стать ценностное отно- 

шение обучающихся к окружающей среде и собственному здоровью. 
Метод физкультурно-спортивного оздоровления - направлен на формирование цен- 

ностного отношения к своему здоровью и способности к самосовершенствованию. 
Формы: 

 Спортивные соревнования по различным видам спорта 

 Спартакиады 
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 Легкоатлетическая эстафета; 
 Спортивные конкурсы и праздники; 
 Туристические походы; 
 Занятия по программам внеурочной деятельности спортивной направленности; 
 Занятия по образовательным программам в учреждениях спортивной направлен- 

ности. 
Метод экологического просвещения направлен на формирование представлений о при- 

роде, как о естественной среде обитания человека. 
Формы: 

 Дни экологической культуры и здоровья; 
 Занятия по образовательным программам в учреждениях экологической направ- 

ленности; 
 Экологические праздники и акции; 
 Исследовательские проекты экологической направленности. 

Метод профилактики безопасного поведения на дорогах - направлен на формирование 

представлений о безопасном поведении на дорогах в роли участника дорожного движения 

(пешеход, пассажир, водитель). Формы: 
 лекции; 
 диспуты; 
 участие в конкурсе «ЮИД»; 
 проведение акции по безопасном поведению на дорогах. 

 
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю- 

щихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 
 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологи- 

ческое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов дея- 

тельности образовательной организации; 
 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся являются: 
 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение про- 

блем, возникающих в жизни школы; 
 участие в решении и анализе проблем, принятии решений; 
 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязы- 

вания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 
 использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убежде- 

ния как исключительно крайней меры; 
 консультирование педагогическими работниками родителей; 
 содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 

в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
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2.3.10. Планируемые результаты духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования без- 

опасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, антикоррупцион- 

ного мировоззрения 

 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способ- 

ность ставить цели и строить жизненные планы; 
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про- 

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ- 

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
 принятие и способность реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркоти- 

ков; 
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув- 

ство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и насто- 

ящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио- 

нального самоопределения; 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю- 

щих в Российской Федерации; 
 готовность к служению Отечеству, его защите. 
 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря- 

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици- 

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценно- 

стями и идеалами гражданского общества; 
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно- 

сти; 
 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без наруше- 

ния прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека 
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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 обществен- 

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного со- 

знания; осознание своего места в поликультурном мире; 
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до- 

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги- 

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза- 

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро- 

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув- 

ствам, религиозным убеждениям; 
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе- 

нофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь- 

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, наци- 

онализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь- 

ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, в образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель- 

ности; 
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель- 

ное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

скому здоровью - своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ- 

ности к сознательному выбору добра; 
 формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове- 

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру- 

желюбия). 
 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре: 
 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при- 

родной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 
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 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к дей- 

ствиям, приносящим вред экологии; 
 приобретение опыта экологически направленной деятельности; 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин- 

формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинте- 

ресованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества. 
 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно- 

стей семейной жизни в сфере трудовых и социально-экономических отношений; 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

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

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про- 

блем; 
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель- 

ности; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже- 

нии всей жизни; 
 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про- 

фессиональной и общественной деятельности. 
 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социали- 

зации обучающихся 

 

Критерии Показатели эффективности 

Успешная социализация обуча- 

ющихся 

 наличие общих ценностей, установок как основы устойчивых форм 

совместной жизнедеятельности; 
 учет индивидуальных особенностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования; 
 педагогическая поддержка позитивной динамики академических дости- 

жений обучающихся; 
 реалистичность и достаточность мероприятий, направленных на фор- 

мирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
 согласованность и продуктивность мероприятий, обеспечивающих 

формирование у обучающихся здорового и безопасного образа жизни с 

участием медицинских работников, родителей; 
 педагогическая поддержка обучающихся в самопознании, самоопреде- 

лении, самосовершенствовании; 
 включенность обучающихся в более широкий социальный контекст, 
систему общественных отношений; интенсивность взаимодействия с со- 
циальными институтами – субъектами социальных практик. 

Твёрдая гражданская позиция 

обучающихся как активных и 

ответственных членов россий- 

ского общества 

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в по- 

ликультурном мире; 
 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих лич- 
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Критерии Показатели эффективности 

 ностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное миро- 

воззрение, правосознание, экологическую культуру; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости- 

жения; 
 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе- 

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио- 

нальным признакам и другим негативным явлениям. 
Бережное отношение к соб- 

ственному здоровью и здоро- 

вью других людей 

 динамика здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоро- 

вью); 
 занятость обучающихся в кружках и секциях спортивной направленно- 

сти; 
 регулярность занятий физической культурой; 
 сформированность у обучающихся устойчивых представлений о здоро- 

вье и здоровом образе жизни; 
 сформированность у обучающихся осознанного (ценностного) отноше- 

ния к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей; 
 способность реализации ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятие вредных привычек: курение, употребление алкоголя, 
наркотиков); 
 сформированность у обучающихся компетенций в составлении и реа- 

лизации рационального режима дня. 
Жизненное самоопределение 

обучающихся в профессио- 

нальной, досуговой, образова- 

тельной и других сферах жизни 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной позна- 

вательной деятельности; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност- 

ному самоопределению; 
 способность к осознанному выбору будущей профессии и возможно- 

стей реализации жизненных планов. 
 

Все вышеназванные критерии связаны с личностным ростом обучающихся, позитивной 

системой их отношения к миру и окружающим людям. Высшим внутренним критерием ре- 

зультативности воспитания и социализации обучающихся является их активная гражданская 

позиция и социальная ответственность, которые выражаются, прежде всего, в проявлении 

социальной инициативности. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо- 

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разраба- 

тывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем- 

ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образо- 

вания, является ее логическим продолжением. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образова- 

тельные 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. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы – разработать систему комплексной психо- 

лого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными по- 

требностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной про- 

граммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 
Цель определяет задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 
 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, ко- 

гнитивных, коммуникативных); 
 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 
 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образо- 

вательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультирова- 

нию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра- 

ботниками, а также потенциальными работодателями; 
 проведение информационно-просветительских мероприятий. 
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специаль- 

ные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают: 
 принцип научности; 
 соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стан- 

дартам; 
 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 обуче- 

ния. 
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья: 
 принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; 
 системности; 
 обходного пути; 
 комплексности. 
Программа носит комплексный характер и направлена на обеспечение: поддержки обу- 

чающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в трудную жиз- 
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ненную ситуацию; выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей обу- 

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и вне- 

урочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; оказания в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому обу- 

чающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивиду- 

ально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического раз- 

вития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения 

в условиях образовательной деятельности; создания специальных условий обучения и вос- 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности. 
 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор- 

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под ру- 

ководством специалистов 

План реализации индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающий удо- 

влетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включает: 
Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре- 

комендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи. 

Задачи (направле- 

ния деятельности) 
Виды и формы дея- 

тельности, мероприя- 

тия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые результаты Ответствен- 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состоя- 

ние физического и 

психического здо- 

ровья детей. 

Изучение истории Раз- 

вития ребенка, беседа с 

родителями. Наблюде- 

ние классного руково- 

дителя, анализ работ 
обучающихся. 

сентябрь Выявление состояния физи- 

ческого и психического здо- 

ровья детей. 

Классный 

руководи- 

тель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно- 

стика для выявле- 

ния детей группы 

«риска» 

Наблюдение, логопе- 

дическая и психологи- 

ческая диагностика, 
Анкетирование роди- 

телей, опрос педаго- 

гов. 

сентябрь Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю- 

щихся в специализирован- 

ной помощи 

Анализ-характеристика об- 

разовательной ситуации в 

школе. 

Классный 

руководи- 

тель 

Углубленная диа- 

гностика детей с 

ОВЗ, детей инвали- 

дов, детей, оказав- 

шихся в трудной 

жизненной ситуа- 

ции Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обуче- 

нии. 

Углубленная диагно- 

стика, заполнение диа- 

гностических карт спе- 

циалистами. 

сентябрь Получение дополнительных 

сведений обучающихся об 

на основании диагностиче- 

ской информации специали- 

стов разного профиля, со- 

здание диагностических 

«портретов» детей группы 

«риска». 

Классный 

руководи- 

тель 
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Задачи (направле- 

ния деятельности) 
Виды и формы дея- 

тельности, мероприя- 

тия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые результаты Ответствен- 

ные 

Корректировка 
групп по направле- 

ниям коррекци- 

онно-развивающей 

деятельности 

Разработка 
коррекционных 

мероприятий 

до 15.10 Индивидуальные коррекци- 
онные программы, в соот- 

ветствии с направлением 

коррекции. 

Педагог-пси- 
холог 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить уро- 
вень организован- 

ности ребенка, осо- 

бенности эмоцио- 

нально- волевой и 

личностной сферы; 
уровень знаний по 

предметам 

Анкетирование, 
наблюдение во время 

занятий, беседа с роди- 

телями, посещение се- 

мьи. Составление ха- 

рактеристики. 

сентябрь - ок- 
тябрь 

Получение объективной ин- 
формации об организован- 

ности ребенка, умении 

учиться, особенности лич- 

ности, уровню знаний по 

предметам. 
Выявление нарушений в по- 

ведении (гиперактивность, 
замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

Классный 
руководи- 

тель, учи- 

тель- пред- 

метник 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучаю- 

щихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 
 

Коррекционно-развивающий модуль 

Психологическая коррекция — это совокупность психологических приёмов, используе- 

мых для корректировки в сфере психологического здоровья ребенка или взрослого. То есть 

под коррекцией понимается работа с психически здоровыми людьми, что является очень су- 

щественным. Большинство специалистов подчеркивают принципиальное различие коррек- 

ционной и развивающей работы: коррекция имеет дело с уже сформированными чертами и 

направлена на их исправление, а развитие формирует отсутствующие или недостаточно раз- 

витые психологические качества. 
Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, кор- 

рекция межличностных отношений в классе, обеспечение своевременной специализирован- 

ной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

и эмоционально - личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, инва- 

лидов, детей в трудной жизненной ситуации. 
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро- 

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подрост- 

ков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному вза- 

имодействию в поликультурном обществе. 
Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной де- 

ятельности. 
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное со- 

трудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей админи- 

страции, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 
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Задачи (направления) 
деятельности 

Виды и формы дея- 

тельности, мероприя- 

тия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Планируемые ре- 

зультаты 

Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция познаватель- 
ной сферы; 
Коррекция поведенче- 

ской сферы; 
Коррекция эмоциональ- 

ной сферы; 
Коррекция общения и 

взаимоотношений 

Игротерапия 
Арттерапия 

Сказкотерапия 

Телесно ориентирован- 

ные техники 

Методы поведенческой 

терапии. 
Релаксационные ме- 

тоды 

В течение года Позитивная дина- 
мика изменений 

Повышение психо- 

логической адап- 

тивности Повыше- 

ние успешности 

усвоения про- 

граммы 

Классный ру- 
ководитель, 
учителя-пред- 

метники 

Психологическое и лого- 
педическое сопровожде- 

ние детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов, детей 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Отслеживание дина- 
мики развития ребенка 

В течение года Повышение успеш- 
ности усвоения 

программы обуча- 

ющимися 

Классный ру- 
ководитель, 
учителя-пред- 

метники 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий для 
сохранения и укрепле- 

ния здоровья, обучаю- 

щихся с ОВЗ, детей- ин- 

валидов, детей, оказав- 

шихся в трудной жиз- 

ненной ситуации 

Разработка рекоменда- 
ций для педагогов, 
учителя, и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 
Применение здоро- 

вьесберегающих тех- 

нологий в образова- 

тельном процессе; 
Организация и прове- 

дение мероприятий, 
направленных на со- 

хранение, профилак- 

тику здоровья и фор- 

мирование навыков 

здорового и безопас- 

ного образа жизни 

В течение год Реализация профи- 
лактических обра- 

зовательных про- 

грамм (например, 
«Все цвета кроме 

черного» и другие) 

Медицинский 
работник 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе- 

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, раз- 

вития и социализации обучающихся. 
Задачи (направле- 

ния) деятельности 

Виды и формы деятельно- 

сти, мероприятия. 
Сроки 

(перио- 

дичность 

в течение 

года) 

Планируемые резуль- 

таты 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических ра- 

ботников по вопро- 

сам инклюзивного 

образования. 

Разработка плана консульта- 

тивной работы с ребенком, 
родителями, классом, работ- 

никами школы 

Индивидуальные, группо- 

вые, тематические консуль- 

тации Семинары, тренинги 

по запросу педагогов. 

По за- 

просу 

Сотрудничество с пе- 

дагогами в решении 

проблемных ситуаций. 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог -психо- 

лог Заместитель 

директора по УВР 
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Задачи (направле- 

ния) деятельности 

Виды и формы деятельно- 

сти, мероприятия. 
Сроки 

(перио- 

дичность 

в течение 

года) 

Планируемые резуль- 

таты 

Ответственные 

Консультирование 

обучающихся по вы- 

явленных пробле- 

мам, оказание пре- 

вентивной помощи 

Разработка плана консульта- 

тивной работы с ребенком. 
Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 

По за- 

просу 

Повышение психоло- 

гической культуры По- 

ложительная динамика 

ситуации 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Классный руково- 

дитель, учителя- 

предметники 

Консультирование 

родителей по вопро- 

сам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспита- 

ния, психолого-фи- 

зиологически м осо- 

бенностям детей 

1. Разработка плана кон- 

сультативной работы с ро- 

дителями 2. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и др. 
материалы. 

По за- 

просу 

Повышение психоло- 

гической компетентно- 

сти родителей, сниже- 

ние родительской тре- 

вожности психологи- 

ческая помощь родите- 

лям в решении про- 

блем, связанных с 

детьми, в осознании 

собственной позиции и 

актуализации личност- 

ных ресурсов. 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Классный руково- 

дитель, учителя- 

предметники 

 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю- 

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направле- 

ния) деятельности 

Виды и формы де- 

ятельности, меро- 

приятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Планируемые ре- 

зультаты 

Ответственные 

Информирование 

родителей (закон- 

ных представителе 

й) по медицинским, 
социальным, пра- 

вовым и другим во- 

просам 

Организация ра- 

боты семинаров, 
тренингов, Клуба и 

др. по вопросам ин- 

клюзивного образо- 

вания 

По отдельному 

плану-графику 

Повышение психо- 

логической компе- 

тентности родите- 

лей 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель дирек- 

тора по УВР 

Классный руководи- 

тель, учителя-пред- 

метники 

Психолого-педаго- 

гическое просвеще- 

ние педагогически 

х работников по во- 

просам развития, 
обучения и воспи- 

тания данной кате- 

гории детей 

Организация мето- 

дических мероприя- 

тий по вопросам ин- 

клюзивного образо- 

вания 

По отдельному 

плану-графику 

Повышение про- 

фессиональной 

компетентности пе- 

дагога. 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель дирек- 

тора по УВР 

Классный руководи- 

тель, учителя-пред- 

метники 

 
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с раз- 

личными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес- 

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая де- 

ятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям програм- 

мно - методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
Второй этап - планирования, организации, координации (организационно-исполни- 

тельская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный об- 

разовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ- 

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
Третий этап - этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот- 

ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, коррек- 

тировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. На всех перечисленных этапах 

педагог-психолог выступает в роли консультанта. 
 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под- 

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с огра- 

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Осуществляем обследование детей с целью выявления их особых образовательных по- 

требностей с помощью диагностической работы: 
 

№ 
п/п 

Вид диагностической работы Применяемые средства Планируемый результат 

1 Своевременное выявление детей 

с ОВЗ, нуждающихся в специали- 

зированной помощи 

Беседа с родителями Индивидуальная карта ребенка 

2 Ранняя диагностика отклонений Рисуночные полупроектив- 
ные тесты (НЖ, ДДЧ) 

Карта индивидуальных в пси- 
хическом развитии нарушений 

3 Анализ уровня адаптации в 

школе 

Тест Люшера, 
САН 
Программа «Эффектон» 

Выявление уровня адаптиро- 

ванности детей и блок «Состоя- 
ние» подростков с ОВЗ 

4 Комплексный сбор сведений и 

особенностях поведения в школе 

(учителя, педагоги доп. образова- 

ния) 

Метод экспертных оценок 

(учителя, педагоги доп. 
образования, врач) 

Дополнения о состоянии здоро- 

вья ребёнка с ОВЗ на основа- 

нии специалистов разного про- 

филя 

5 Определение уровня интеллекту- 

ального развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Тест Ф. Гудинаф «Нарисуй 

человека» (среднее звено) 
Уровень интеллектуального 

развития детей и подростков с 

ОВЗ 

6 Изучение личностных особенно- 

стей обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья 

Тест FPI (сокращенный 

многопроф. опросник) 
Программа «Эффектон» 

блок «Личность» 

Выявление психического состо- 

яния и личностных качеств уча- 

щихся с ОВЗ 

7 Анализ общего развития детей и 

подростков с ОВЗ 

Изучение диагностических 

данных, беседа, наблюдение 

Заключение об уровне психосо- 

матического развития каждого 
учащегося с ОВЗ 
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В результате, проведенного обследования выявляются дети, которых можно разделить 

на три группы: 
гиперактивные дети; дети с отклонениями в поведении; дети с ОВЗ; дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова- 

тельной программы среднего общего образования включат три блока: 
Учебный блок (наиболее адекватной формой выявления уровня успешности является 

письменная работа на метапредметной основе); 
Блок воспитательной работы (наиболее адекватной формой выявления уровня социаль- 

ной компететности является участие в проектной деятельности); 
Блок психического развития (выявляет особенности личностного развития). 
Корректировка мероприятий программы коррекционной работы осуществляется через 

систему круглых столов, малых педсоветов, в работе которых принимают участие педагоги, 
медик, педагог-психолог, заместители директора по УВР и ВР. 

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратеги- 

ческую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти- 

мально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное со- 

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, 
попавших в трудную жизненную ситуации специалистами различного профиля в образова- 

тельном процессе. Такое взаимодействие включает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква- 

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 
 

Педагог-психолог Классный руководитель Учитель-предметник 

Формирование эмоционально-положительного отношения к учебной деятельности 

Выявление условий школьного 

обучения (положение в коллек- 

тиве, взаимодействие с педаго- 

гами) 

Формирование приемов учебной 

деятельности. Поощрение даже 

незначительных успехов ребенка. 

Создание условий для пережива- 

ния учащимся ситуации успеха. 
Ставить посильные задачи, кото- 

рые находятся в зоне ближайшего 

Составление психологической ха- 

рактеристики с указанием возмож- 

ных направлений коррекции 

Помощь в адекватном применение 

ребенком своих индивидуальных 

особенностей. 

Принятие педагогом личности ре- 

бенка. Дифференцированный под- 

ход к учащимся Выявление инте- 

ресов и склонностей учащегося 

Составление программы необхо- 

димых воздействий согласно ин- 

дивидуальным особенностям под- 

ростка 

Выявление сфер деятельности, в 

которых ребенок может себя про- 

явить с положительной стороны 

Активизация мыслительной дея- 

тельности подростка при помощи 

проблемных ситуаций, индивиду- 

альных заданий 

Развитие потребности в самопо- 

знании и самосовершенствовании 

Опора на положительные качества 

ребенка 

Увлечение учащихся интересной 

подачей информацией 

Выявление причин сформирован- 

ности школьной мотивации 

Развитие интересов и нравствен- 

ных ценностей. 
Использование поощрения, под- 

черкивая лучшие качества. 
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Педагог-психолог Классный руководитель Учитель-предметник 

Формирование эмоционально-волевой сферы ребенка и навыков межличностного общения 

 
Изучение референтной группы 

подростка, статуса в коллективе 

Порицание должно быть конкрет- 
ным и направленным на устране- 

ние, ясно осознаваемым самим 

учеником недостатков Знакомство 

с семейной обстановкой ребенка 

 

Создание ситуации успеха 

Постановка перед обучающимися 

серьезных задач в тесном сотруд- 

ничестве со взрослыми 

Реализация потребности в само- 
утверждении Изучение интересов 

ребенка. Изучение занятости сво- 

бодного времени ребенка. 

 

Принятие педагогом личности ре- 

бенка 

Когнитивная или поведенческая 

терапия (обучение навыкам обще- 

ния) 

Предоставление самостоятельно- 

сти ребенку. Адекватное 

Формирование устойчивой моти- 

вации достижения успеха 

Выявление сферы деятельности 

для реализации потребности в са- 

моутверждении подростка 

оценивание ребенком мотивов 

своего поведения 

 

Изучение сильных и слабых сто- 

рон личности ребенка. Помощь в 

осознании этого ребенком 

Помощь в выборе вида деятельно- 
сти, в котором наиболее успешно 

формируется положительное каче- 

ство ребенка 

Оценивание конкретного по- 
ступка, а не личности в целом По- 

мощь в осознании и выборе жиз- 

ненно важных целей 

 

Развитие рефлексивного отноше- 

ния к собственному поведению 

Формирование заботливого отно- 
шение к членам своей семьи По- 

мощь родителям в организации 

совместного досуга 

 

Развитие полезных интересов и 

высших духовных ценностей 

 
Закрепление навыков межличност- 

ного общения путем специально 

организованных тренингов 

Развитие специальных способно- 
стей в процессе личностно-ориен- 

тированного обучения и творче- 

ской внеурочной деятельности 

Развитие навыков общения и об- 
щественно-полезной деятельности 

 

Формирование положительных ка- 

честв через созидающие приемы 

(поощрение, внимание, заботы, 
помощи и т.д. 

Подчеркнутое изменение положи- 

тельных изменений 

Помощь в организации интерес- 
ного досуга, в реализации потреб- 

ности в самоутверждении. 

 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди- 

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-пе- 

дагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро- 

странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на совре- 

менном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, ко- 

торые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред- 

ставителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адапта- 

цией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна- 

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие об- 

разовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, об- 

щественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнерство включает сотрудничество в: 
- научно-методической сфере; 
- в сфере дистанционного обучения; 
- в сфере профилизации; 
- в сфере дополнительного образования. 
Не менее важными механизмами реализации коррекционной работы являются учебный 
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план и план внеурочной деятельности. 
 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь- 

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инва- 

лидами 

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 сред- 

него образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образо- 

ванию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

 Сформированная мотивация к 

труду; 
 Ответственное отношение к 

выполнению заданий; 
 Адекватная самооценка и 

оценка окружающих людей; 
 Сформированный самокон- 

троль на основе развития эмоци- 

ональных и волевых качеств; 
 Умение вести диалог с раз- 

ными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить об- 

щие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
 Понимание ценностей здоро- 

вого и безопасного образа жизни, 
наличие потребности в физиче- 

ском самосовершенствовании, за- 

нятиях спортивно-оздоровитель- 

ной деятельностью; 
 Понимание и неприятие вред- 

ных привычек (курения, употреб- 

ления алкоголя, наркотиков); 
 Осознанный выбор будущей 

профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 
 Ответственное отношение к со- 

зданию семьи на основе осмыс- 

ленного принятия ценностей се- 

мейной жизни. 

 Продуктивное общение и взаи- 

модействие в процессе совмест- 

ной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное раз- 

решение и предотвращение кон- 

фликтов; 
 Овладение навыками 
познава- тельной, учебно-

исследователь- ской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; 
 Самостоятельное (при необхо- 

димости - с помощью) нахожде- 

ние способов решения практиче- 

ских задач, применения различ- 

ных методов познания; 
 Ориентирование в различных 

источниках информации, само- 

стоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и ин- 

терпретация информации из раз- 

личных источников; 
 Овладение языковыми сред- 

ствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, 
устного и письменного представ- 

ления смысловой программы вы- 

сказывания, ее оформления; 
 Определение   назначения    и 

функций различных социальных 

институтов. 

 Освоение программы учеб- 

ныхпредметов на углубленном 

уровне сформированной учебной 

деятельности и высоких познава- 

тельных и/или речевых способ- 

ностях и возможностях; 
 Освоение программы учебных 

предметов на базовом уровне 

при сформированной в целом 

учебной деятельности и доста- 

точных познавательных, рече- 

вых, эмоционально- волевых 

возможностях; 
 Освоение элементов учебных 

предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями 

 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника- 

тивных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную про- 

грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профес- 

сиональных образовательных организациях разного уровня. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план 

Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего об- 

щего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образова- 

тельного стандарта (далее –ФГОС СОО). 
Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования. Продолжительность учебного года для X класса – 

35 недель, для XI класса – 34 недели. Количество учебных занятий за 2 года не может состав- 

лять менее 2170 часов и более 2590 часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар- 

ных дней, летом – не менее 8 недель. 
Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжитель- 

ность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут. 
В связи с тем, что на 2020-2021 учебный год 10 класс укомплектован в количестве 3-х 

обучающихся, у которых разная профессиональная направленность, для реализации основ- 

ной образовательной программы среднего общего образования школой выбран учебный 

план универсального профиля. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдель- 

ной программой. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче- 

ния. 
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего об- 

разования и реализуется через обязательные учебные предметы. 
Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы из обязательных предметных областей, курсы по выбору обучающихся в 

соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации. 
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обу- 

чающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполня- 

ется обучающимися в течение 10 класса самостоятельно под руководством учителя по вы- 

бранной теме в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представ- 

лен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 
Учебный план сформирован из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 
 предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); 
 предметная область "Родной язык и литература", включающая учебный предмет "Род- 

ной язык" (базовый уровень); 
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 предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет "Иностран- 

ный язык" (базовый уровень); 
 предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "Исто- 

рия" (базовый уровень), "География" (базовый уровень), "Обществознание" (базовый уро- 

вень); 
 предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика" (базовый уровень), "Информатика" (базовый уровень); 
 предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: "Фи- 

зика" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый уровень); 
 предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнеде- 

ятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень), 
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала математиче- 

ского анализа» и «Геометрия». 
 

Учебный план среднего общего образования 

10 класс 

Универсальный профиль 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Уровень 

изуче- 

ния/до- 

полни- 

тельный 

предмет, 
курс по 

выбору 

10 класс 

2020-2021 учеб- 
ный год 

11 класс 

2021-2022 учеб- 
ный год 

Количе- 

ство часов 

за 2 года 

обучения количе- 

ство ча- 

сов в не- 

делю 

коли- 

чество 

часов 

в год 

количе- 

ство ча- 

сов в не- 

делю 

коли- 

чество 

часов 

в год 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 70 2 68 69 

Литература Б 4 140 4 136 276 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 1 35 1 34 69 

Иностранные языки 
Иностранный 
язык 

Б 3 105 3 102 207 

Математика и информатика Математика Б 4 140 4 136 276 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 138 

Естественные науки Астрономия Б 0 0 1 34 34 

Физическая культура, эколо- 

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 105 3 102 207 

ОБЖ Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный проект 1 35 1 34 69 

ИТОГО 21 735 22 748 1483 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и информатика Информатика Б 1 35 1 34 69 

 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

 

Естественные науки 
Физика Б 3 105 3 102 207 

Биология Б 2 70 2 68 138 
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Предметные области Учебные 

предметы 

Уровень 

изуче- 

ния/до- 

полни- 

тельный 

предмет, 
курс по 

выбору 

10 класс 

2020-2021 учеб- 

ный год 

11 класс 

2021-2022 учеб- 

ный год 

Количе- 

ство часов 

за 2 года 

обучения количе- 

ство ча- 

сов в не- 

делю 

коли- 

чество 

часов 

в год 

количе- 

ство ча- 

сов в не- 

делю 

коли- 

чество 

часов 

в год 

 Химия Б 2 70 2 68 138 

ИТОГО 11 385 11 374 759 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 
Курсы по выбору 

Психология ЭК 1 35 1 34 69 

Практикум по 
математике 

ЭК 1 35   
35 

ИТОГО 2 70 1 34 104 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося 34 1190 34 1156 2346 

 

3.2 Календарный учебный график 

Начало учебного года - 01 или 02 сентября текущего года и заканчивается в соответ- 

ствии с учебным планом данной образовательной программы. 
Режим работы: 
 начало занятий в 9.00; 
 пятидневная учебная неделя; 
 продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 ми- 

нут.  
Регламентирование образовательного процесса: 
 учебный год в 10-11 классах делится на два полугодия. 
 выходные и праздничные дни определяются в соответствии с Постановлением Пра- 

вительства РФ «О переносе выходных дней». 
Продолжительность учебного года для X класса – 35 недель, для XI класса – 34 недели. 

Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 

часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар- 

ных дней, летом – не менее 8 недель. 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, утвержденного приказом по школе от 29.03.2014 №62-ОД. 
Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую и годовую аттестацию, ко- 

торые проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия и учебного года. 
Полугодовая промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения ка- 

чества освоения содержания учебных программ (полноты, прочности, осознанности, систем- 

ности). Отметка учащегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего кон- 

троля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 
Годовая промежуточная аттестация проводится путём выставления годовой отметки в 

X–XI классах на основании полугодовой аттестации по учебным предметам учебного плана, 
с учетом результатов устной и (или) письменной аттестации. 

Формами проведения письменной аттестации являются: дифференцированный зачет, 
контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование. Формами проведения 
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устной аттестации являются: дифференцированный зачет; защита творческих и исследова- 

тельских проектов; собеседование. В качестве результатов годовой промежуточной аттеста- 

ции по решению педагогического совета школы могут зачитываться результаты независимой 

оценки качества образования и всероссийских проверочных работ. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной програм- 

мой. 
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается обяза- 

тельной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная итоговая ат- 

тестация выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об обра- 

зовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттеста- 

ции по образовательным программам среднего общего образования. 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной об- 

разовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание це- 

лостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной дея- 

тельности и включает: 
– план организации деятельности ученических сообществ; 
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; – 

план воспитательных мероприятий. 
Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количе- 

ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения пере- 

грузки обучающихся предусмотрен перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, в туристических походах, 
экспедициях, поездках и т.д.). 

Внеурочная деятельность 
 

 
№ п/п 

 
Направление ВД 

 
Название 

10 класс 11 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1. 
Общеинтеллектуаль- 

ное 
«Финансовая 
грамотность» 

1 35 1 34 

 
2. 

 

Духовно-нравствен- 

ное 

«Россия-Башкор- 

тостан: общность 

исторических су- 

деб» 

 
1 

 
35 

 
1 

 
34 

 Итого  2 70 2 68 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравно- 

мерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициа- 

тивы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 
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значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными собы- 

тиями). 
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 2 

часа, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеуроч- 

ной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 
– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и об- 

щественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 
– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значи- 

мой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юноше- 

ских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради- 

циям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, села в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обу- 

чающегося в таких сферах, как: 
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределе- 

нию и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рам- 

ках осуществления жизненных планов); 
– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се- 

мейной жизни); 
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю- 

чает подготовку личности к общественной жизни); 
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспита- 

тельных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сооб- 

щества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность мак- 

симально большего числа обучающихся. 
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План внеурочной деятельности предполагает организацию жизни ученических сооб- 

ществ в форме участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; проведение ежемесячного учебного со- 

брания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых кон- 

сультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополу- 

чия обучающихся в жизни образовательной организации. 
В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессиональ- 

ного и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 
В рамках реализации универсального профиля организуются экскурсии на производ- 

ства, в банки, в экономические отделы государственных и негосударственных организаций 

или поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, лаборатории и др. В ходе познава- 

тельной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, груп- 

повые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 
В каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоров- 

ления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на при- 

роду, туристические походы, поездки по территории России, организация «зрительского ма- 

рафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, про- 

смотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллек- 

тивным обсуждением). 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образова- 

тельную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МОБУ СОШ с. Мирный укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика- 

цию для решения задач, определённых основной образовательной программой, способными 

к инновационной профессиональной деятельности (100%). 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управ- 

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учре- 

ждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификаци- 

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квали- 

фикационные характеристики должностей работников образования»). 
Административное управление осуществляют директор, заместитель директора. Веду- 

щими функциями директора является координация образовательного процесса. Заместитель 

директора обеспечивает оперативное управление образовательным процессом и реализуют 

совместно с директором основные управленческие функции: анализ, планирование, органи- 

зацию, общественный и административный контроль, самоконтроль, регулирование деятель- 

ности педагогического коллектива. 
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Общественное управление осуществляет: 
 Педагогический совет;
 Управляющий совет;
 Общее собрание работников.
Управление осуществляется во всех звеньях культурно-образовательной среды школы, 

дифференцированно, на основе распределения функций и полномочий. За реализацией каж- 

дого направления закреплены кураторы из числа руководителей школы 

 за организацией взаимодействия с социальным окружением школы - директор;
 за организацию образовательного процесса, направленного на формирование у уча- 

щихся ключевых компетенций в культурно-образовательном пространстве школы - замести- 

тель директора;
 за организацию предпрофильного и профильного обучения – педагог-организатор. 
Мониторинг школы направлен на комплексное динамическое отслеживание процессов,

определяющих количественно-качественные изменения. 
Успешность реализации программы зависит, в первую очередь, от качества управления, 

от умения решать поставленные задачи комплексно. Объектами мониторинга управления яв- 

ляются: 
 Эффективность оперативного и стратегического управления реализацией программы.
 Качество образования в ОО.
 Уровень сформированности компетентностей.

 
Сведения о персонале ОО: 
Директор - 1 человек 

Заместитель директора - 1 человек 

Общая численность работников педагогических работников - 19 (1 педагог-организатор, 
1 социальный педагог). Из них 15 имеют высшее педагогическое образование, 4- среднее 

специальное. Все работники соответствуют занимаемым должностям. 
Анализ кадрового состава, работающего на уровне среднего общего образования 

 
 

 
Наименование должности, препода- 

ваемый предмет 

Количество педагогических работников 

требуется имеется Из них: 
с высшей 

категорией 

с первой ка- 

тегорией 

без катего- 

рии 

Учитель русского языка и литературы  2 2 0 0 

Учитель истории, обществознания  1 1 0 0 

Учитель математики  3 3 0 0 

Учитель физики, астрономии  1 1 0 0 

Учитель химии  1 1 0 0 

Учитель биологии  1 1 0 0 

Учитель английского языка  1 1 0 0 

Преподаватель ОБЖ  1 1 0 0 

Учитель физической культуры  2 2 0 0 

Социальный педагог  1 1  1 

 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 



177  

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения на ос- 

нове профессионального стандарта. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ- 

ников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро- 

вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова- 

ния в целом. 
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется по плану, не 

реже чем один раз в три года. 
Педагогами ежегодно реализуются планы методической работы, как в рамках работы 

ШМО, так и в рамках самообразования. 
Ежегодно планируются и реализуются: 
1. Тематические педагогические семинары, посвященные содержанию, проблемам внед- 

рения и ключевым особенностям ФГОС СОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио- 

нальной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров обра- 

зовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее от- 

дельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло- 

виях внедрения ФГОС СОО. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа- 

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 
Созданные условия направлены на профессиональную готовность работников образова- 

ния к реализации ФГОС СОО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не- 

обходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на преды- 

дущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования в МОБУ 
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СОШ с. Мирный применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, про- 

ектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конфе- 

ренции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор ха- 

рактера самостоятельной работы. 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи- 

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне сред- 

него общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориен- 

тированный характер. 
В МОБУ СОШ с. Мирный осуществляется мониторинг психологического и эмоциональ- 

ного здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучаю- 

щимся, испытывающим разного рода трудности. 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю- 

щихся, педагогических и административных работников, родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Ра- 

бота с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди- 

тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические кон- 

силиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприя- 

тий. В школе разработана матрица комплексной диагностики взаимодействия семьи и 

школы: 
 

Задачи Критерии и показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Определение эффективности и 

действенности работы с роди- 

телями на уровне класса, 
школы 

Наличие, качество и эффек- 

тивность системы работы с ро- 

дителями на уровне класса, 
школы 

 
Карта самоанализа классного руководи- 

теля 

 

 
Выявление уровня психолого- 

педагогической компетентно- 

сти родителей 

 

 
Ценностные установки семьи 

и уровень педагогической 

компетентности родителей 

 Методика Фанталовой в плане иссле- 

дования корпоративной культуры; 
 «Анкета для экспресс- оценки состо- 

яния здоровья вашего ребёнка.»; 
 Анкета «Семья учащегося» (Алексе- 

ева Л. С., Захарова А. И.); 
 Анкета «Рисунок семьи» (Хомента- 

ускас Г.Т) 
Выявление уровня удовлетво- 

ренности родителей жизнедея- 

тельностью в школе 

Уровень удовлетворенности 

родителей жизнедеятельно- 

стью в школе 

Комплексная методика для родителей 

(Андреев А.А.) 

Выявление уровня удовлетво- 

ренности родителей психо- 

лого-педагогическим сопро- 
вождением семьи 

 
Качество психолого-педагоги- 

ческой помощи семье 

Анкета «Оценка родителями оказывае- 

мой помощи ОУ в воспитании детей» 

(Андреев А.А.) 

 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего об- 

разования опирается  на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих государ- 
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ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего обра- 

зования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МОБУ СОШ с. Мирный. 
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего об- 

разования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на ос- 

нове муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях осу- 

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной вла- 

сти субъектов Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образова- 

ния – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы сред- 

него общего образования, включая: 
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму- 

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опреде- 

ляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обу- 

чения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про- 

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю- 

щимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче- 

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей ор- 

ганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обуча- 

ющихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установ- 

лено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже- 

тов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муниципаль- 

ными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, расходов на при- 

обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд- 

жет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразователь- 

ная организация);
 общеобразовательная организация.
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас- 

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных органи- 

заций);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно- 

шений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутри- 

бюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и общеобра- 

зовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения госу- 

дарственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образо- 

вания для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) ра- 

боту и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Фе- 

дерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов гос- 

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федера- 

ции в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в регионе. 
В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны учиты- 

ваться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре- 

делах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установ- 

ленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соот- 

ветствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норматив- 

ным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда ра- 

ботников образовательной организации. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирую- 

щей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – до 30 %. 
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоя- 

тельно;
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 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной ор- 

ганизацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа- 

гогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло- 

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне- 

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передо- 

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-техни- 

ческого, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение вы- 

борного органа: профсоюзного органа первичной профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-тех- 

нических условий реализации образовательной программы среднего общего образования об- 

разовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова- 

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной про- 

граммы среднего общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации об- 

разовательной программы среднего общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внед- 

рения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требо- 

ваний к условиям реализации образовательной программы среднего общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной орга- 

низацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социаль- 

ными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 

в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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 - на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на про- 

ведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне- 

урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 -за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе- 

чивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра про- 

грамм внеурочной деятельности.
Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образователь- 

ной программы среднего общего образования определяет нормативные затраты муниципаль- 

ного образования, связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляю- 

щими образовательную деятельность, муниципальных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера- 

ции» (ст. 2, п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МОБУ СОШ с. Мирный соответствует задачам по обес- 

печению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию со- 

ответствующей образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова- 

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о ли- 

цензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правитель- 

ства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методиче- 

ские рекомендации, в том числе: 
 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»;
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло- 

кальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей ре- 

ализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС в МОБУ СОШ с. Мирный, реализующей основ- 

ную образовательную программу среднего общего образования, имеются: 
 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде- 

лированием и техническим творчеством;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские;
 библиотека с рабочей зоной, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
 актовый зал;
 спортивный зал, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным оборудо- 

ванием и инвентарём;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
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обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе го- 

рячих завтраков; 
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канце- 

лярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвента- 

рём. 
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, ак- 

тивной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их пло- 

щадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учеб- 

ных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность без- 

опасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса оценено на основе СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержден- 

ных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемио- 

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре- 

ждениях"" (с изменениями и дополнениями). 
Материально-технические условия реализации основной образовательной про- 

граммы отражены в таблице: 
Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (кв. м) 2334 м2
 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборато- 
рии) (ед.) 17 

Их площадь (кв. м)  

Количество мастерских (ед.) 1 

в них мест 20 

Спортивный зал (ед.) 1 

Актовый зал (посад. мест) 1 

Площадь земельного участка 1,5 га 

Количество посадочных мест в столовых  

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(ед.) 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  

Провайдер интернет-услуг Ростелеком (до 10 Мб/сек) 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основ- 

ную образовательную программу среднего общего образования, созданы: 
 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учеб- 

ного (предметного) 
кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-ме- 
тодическое обеспечение, локальные акты 

имеются 

1.2. Учебно-методические материалы 

 УМК 

 Дидактические и раздаточные материалы 

Имеются по предметам в полном 

объеме 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных - 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется в наличии 

 предметов 
ТСО, компьютерные, информационно-комму- 

никационные средства 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
химия, физика, технология 

Имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в достаточном объеме 

2. Компоненты 
оснащения методи- 

ческого кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, ло- 

кальные акты 

имеются 

2.2. Документация ОО Имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов Являются приложениями к рабочим 
программам педагогов 

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется в полном объеме 

3. Компоненты 

оснащения мастер- 

ских 

Столярные и слесарные инструменты Имеются 

учебные кабинеты с автоматизированными ра- 
бочими местами обучающихся 

3 

учебные кабинеты с автоматизированными ра- 
бочими местами педагогических работников 

11 

помещения для занятий учебно-исследователь- 
ской и проектной деятельностью, моделирова- 

нием и техническим творчеством 

1 

необходимые для реализации учебной и вне- 
урочной деятельности лаборатории и мастер- 

ские 

1 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 
занятий музыкой, хореографией и изобрази- 

тельным искусством 

2 кабинета 

информационно-библиотечные центры с рабо- 
чими зонами, оборудованными читальными за- 

лами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется 

актовые и хореографические залы; 1 

помещения для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи, обеспе- 

чивающие возможность организации каче- 

ственного горячего питания, в том числе горя- 

чих завтраков 

Имеется 

помещения для медицинского персонала Не имеется 

административные и иные помещения, осна- 
щенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с 

детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ 

Имеются 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в необходимом объеме 

участок (территория) с необходимым набором 
оснащенных зон 

имеются 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь- 

ной программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги- 

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь- 

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче- 

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лично- 

сти, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-по- 

знавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникацион- 
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ных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. Основ- 

ными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан- 

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры 

и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова- 

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организа- 

циями социальной сферы и органами управления. 
ОО имеет современное информационно-техническое оснащение образовательного, вос- 

питательного процессов и процесса управления. Один кабинет информатики, 3 кабинета с 

интерактивными досками, кабинетов с мультимедийным оборудованием, кабинет тех- 

нологии, мастерская технологии (столярная). Ноутбуков - 

• Проекторов - 

• Интерактивных досок - 
• Принтеров и МФУ - 

• Документ-камеры - 

• Система пожарной безопасности 

• Интерактивные, коммуникационные и технические средства используются в образо- 

вательном и воспитательном процессе: учащимися, учителями, в проведении уроков, занятий 

НОУ, кружков, студий, общешкольных мероприятий и др. Администрацией - для организа- 

ции единого информационного пространства школы и ведения документации. 
• Имеется доступ в Интернет (проводной), Wi-Fi, электронная почта, школьный сайт. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы общего образования 

 

Показатель Фактический показатель Значение показателя 

Учебная, учебно-ме- 

тодическая литера- 

тура и иные библио- 

течно- информацион- 

ные ресурсы 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной дея- 

тельности обучающихся и педа- 

гогических работников на основе 

современных информационных 

технологий в области библиотеч- 

ных услуг; 

компьютер с выходом в интернет в библиотеке, 
удобный выход всего сообщества школы на 

школьный сайт, и учебно- методическое и ин- 

формационное обеспечение реализации основ- 

ной образовательной программы общего обра- 

зования делают возможным достижение обуча- 

ющимися установленных федеральным образо- 

вательным стандартом требований к результа- 
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  там освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования. 

 - укомплектованность печатными 

и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

17096 экз., 
из них - 17870 ед. - печатные издания, 210 ед. – 

электронные информационно-образовательные 

ресурсы. 
 - обеспеченность дополнитель- 

ной литературой 
531 экз 

Учебные пособия 

 основных образовательных 
программ; 

насчитывает 18 152 книг для прочтения, в 
числе которых книги, вошедшие в программу 

общего образования, 100 книг, предложенных 

президентом,   кот.   входит   в   отечественный 

«культурный канон» школьника. 
 - обеспеченность учебниками и 

(или) учебниками с электрон- 

ными приложениями, являющи- 

мися их составной частью, 
учебно-методической литерату- 

рой и материалами по всем учеб- 

ным   предметам   ООП   соответ- 
ствует ФГОС. 

3282 экз. 

 

Информационно-образовательная среда и учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования делают 

возможным достижение обучающимися установленных федеральным образовательным 

стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы об- 

щего образования 

Создание в образовательной организации информационно образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 
№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий 
в соответствии с требова- 

ниями ФГОС 

I Технические средства 
100% Обновление согласно 

плану ФХД 

II Программные инструменты 
100% Обновление согласно 

плану ФХД 

III 
Обеспечение технической, методической и ор- 
ганизационной поддержки 

100% Обновление согласно 
плану ФХД 

IV 
Отображение образовательного процесса в ин- 
формационной среде 

100% Обновление согласно 
плану ФХД 

V Компоненты на бумажных носителях 
100% Обновление согласно 

плану ФХД 

VI Компоненты на CD и DVD 
100% Обновление согласно 

плану ФХД 

 

3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП СОО МОБУ СОШ с. Мирный базируется на резуль- 

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 
 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
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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 возмож- 

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло- 

вий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ- 

ных этапов разработанного графика (дорожной карты).
 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий включают: 
 организационную структуру МОБУ СОШ с. Мирный,
 система государственно-общественного управления,
 систему взаимодействия с другими субъектами образовательных отношений,
 систему социального партнерства гимназии.
Результатом достижения целевых ориентиров в системе условий является образователь- 

ная среда МОБУ СОШ с. Мирный: 
 обеспечивающая достижение целей среднего общего образования, его высокое каче- 

ство, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;

 гарантирующая сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся;
 способствующая преемственности по отношению к основному общему образованию

– соответствующая специфике образовательной деятельности при получении среднего об- 

щего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития обучаю- 

щихся. 
 

 
3.7 Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

Цель: обеспечение необходимой системы условий методических условий для введения 

и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования. 
Задачи: 
1. Создать нормативно-правовые, информационно - методические, материально - техни- 

ческие, кадровые и финансовые условия для введения и реализации ООП СОО. 
2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП СОО, ориен- 

тировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стан- 

дартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентиро- 

ванной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенци- 

ала личности ребенка. 
3. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОО для реализации ООП СОО. 
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Планируемые результаты: 
1. Наличие нормативно - правовой базы реализации ФГОС СОО в соответствии с требо- 

ваниями; 
2. Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП СОО: 
организационные, информационно - методические, материально - технические, кадро- 

вые, финансовые; 
3. Систематически ведется повышение квалификации педагогических работников. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

Контроль за состоя- 

нием системы 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1.1. 
Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

Август 
Директор, зам. ди- 

ректора по УВР 
Приказ об утверждении 

ООП 

 
 

1.2. 

Приведение в соответствие требованиями 

ФГОС и рекомендациями федерального, 
регионального уровней должностных ин- 

струкций работников учреждения, дого- 

воров др. 

 
 

Август 

 
 

Директор 

 
Должностные инструк- 

ции 

 
 

1.3 

Разработка и реализация системы мони- 

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова- 

нию часов части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений 

 
Ежегодная 

корректировка 

 
 

Администрация 

 
Справка о результатах 

мониторинга 

 
1.4 

 

Участие в семинарах и конференциях по 

проблемам введения ФГОС СОО 

В соответ- 

ствии с пла- 

ном- графи- 
ком 

 
Все педагоги 

Предложения по совер- 

шенствованию деятель- 

ности ОО по реализа- 
ции ФГОС СОО 

 
1.5 

 

Разработка плана-графика реализации 

ФГОС СОО на следующий учебный год 

 
Май-июнь 

Администрация, 
Руководители 

ШМО 

Проект плана- графика 

реализации ФГОС СОО 

на следующий учебный 

год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

 
2.1. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образователь- 

ном процессе в соответствии со Стандар- 

том 

 
Ежегодно 

 

Рук ШМО, педа- 

гог-библиотекарь 

Приказ об утверждении 

списка учебников. и 

учебных пособий 

2.2. 
Разработка и корректировка учебного 

плана 

 

Ежегодно 
Зам. директора по 

УВР 

Приказ об утверждении 

изменений и дополне- 
ний в ООП 

2.3. 
Разработка и корректировка рабочих про- 

грамм учебных предметов, курсов 

 

Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, все педагоги 

школы 

Приказ об утверждении 

рабочих программ 

2.4. 
Разработка и корректировка годового ка- 

лендарного учебного графика 

 

Ежегодно 

 

Администрация 

Приказ об утверждении 

годового календарного 

учебного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 
3.1. 

Определение и корректировка объёма рас- 

ходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 
Ежегодно 

 
Директор 

 
Бюджетная смета 

 
3.2. 

Разработка локальных актов (внесение из- 

менений в них), регламентирующих уста- 

новление заработной платы работников 

ОУ, в том числе стимулирующих надба- 

вок и доплат 

 
 

Ежегодно 

 
 

Директор 

 
 

Приказ об утверждении 

3.3. 
Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 
Ежегодно Директор 

Соглашения с педагоги- 

ческими работниками 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

Контроль за состоя- 

нием системы 
 работниками с учетом участия в процессе    

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

4.1. 
Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 
Ежегодно 

Зам. директора 
по УВР 

Справка заместителя 
директора 

 
4.2. 

Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации, переподго- 

товки педагогических и руководящих ра- 

ботников ОО в связи с введением Стан- 

дарта 

 
 

Ежегодно 

 
Зам. директора 

по УВР 

Плана-график повыше- 

ния квалификации, пе- 

реподготовки педагоги- 

ческих и руководящих 

работников ОО 

 
4.3. 

Разработка и корректировка плана мето- 

дической работы (внутришкольного по- 

вышения квалификации) с ориентацией 
на проблемы введения Стандарта 

 
Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Включение плана в го- 

довой план работы 

МО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

5.1. 
Размещение на сайте школы информаци- 

онных материалов о введении Стандарта 
Систематиче- 
ски в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Материалы сайта 

5.2. 
Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 
СОО 

Систематиче- 

ски 

 

Администрация 

 

Материалы сайта 

5.3. 
Обеспечение публичной отчётности ОО о 
ходе и результатах реализации ФГОС 

СОО 

 

Июнь 

 

Администрация 

Составление отчета и 
размещение на сайте 

школы 

 

 

 

 
5.4. 

Разработка рекомендаций для педагоги- 

ческих работников: 
 по организации внеурочной деятельно- 

сти; 
 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых резуль- 

татов; 
 по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обуча- 

ющихся; 
 по использованию интерактивных тех- 

нологий 

 

 

 

 
 

Ежегодно 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

 

 

 

 

Протокол 

заседаний ШМО 

6. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 
6.1. 

Анализ учебно-методического обеспече- 

ния образовательного процесса в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС СОО 

Ежегодно 

Начало года 

Окончание 

года 

Руководители 

ШМО, 
Педагог-библио- 

текарь 

Заявка на приобрете- 

ние литературы 

Апрель Май 

6.2. 
Создание электронного банка разработок 

учителей 

Систематиче- 

ски 
Все педагоги 

Электронный банк 

разработок 

 
 

6.3. 

Освещение тем, связанных с ФГОС СОО 

на заседаниях МО, информационных со- 

вещаниях и педсоветах 

 

В соответ- 

ствии с пла- 

ном работы 

МО 

 

Зам. директора 

По УВР, 
Руководители 

ШМО 

Обобщение опыта и 

методические реко- 

мендации для учите- 

лей ОО, материалы 

для сайта и электрон- 
ного банка 

6.4. 
Организация индивидуального консуль- 
тирования учителей 

По требова- 
нию 

Администрация 
 

7. Материально-техническое обеспечения введения ФГОС СОО 

7.1. 
Анализ материально-технического обес- 
печения введения и реализации ФГОС 

СОО 

Систематиче- 

ски 

 

Администрация 
Аналитическая 

справка 

7.2. 
Обеспечение соответствия материально- По мере необ- 

ходимости 
Директор 

Аналитическая 

справка 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

Контроль за состоя- 

нием системы 

 технической базы ОО требованиям Стан- 

дарта 

   

7.3. 
Обеспечение соответствия санитарно-ги- 

гиенических условий требованиям Стан- 

дарта 

По мере необ- 

ходимости 

 

Администрация 
Аналитическая 

справка 

 
7.4. 

Обеспечение соответствия условий реа- 

лизации ООП противопожарным нор- 

мам, нормам охраны труда работников 

ОО 

 

По мере необ- 

ходимости 

Ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 

Аналитическая 

справка 

7.5. 
Обеспечения соответствия информаци- 

онно-образовательной среды требова- 
ниям Стандарта 

По мере необ- 

ходимости 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года 

(составляется ежегодно и находит отражение в плане работы МОБУ СОШ с. Мирный на текущий 

учебный год). 
Объект контроля Наличие/необходимо 

Кадровые условия имеется 

Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС среднего общего 
образования 

имеется 

Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения в связи с реали- 

зацией ФГОС 

 

имеется 

Реализация плана методической работы с ориентацией на проблемы ре- 

ализации ФГОС среднего общего образования 
имеется 

Психолого-педагогические условия имеется 

Реализация плана психолого-педагогической работы с ориентацией на 
сопровождение ФГОС среднего общего образования 

имеется 

Материально-технические условия 
имеется/ требуется обновление 

и пополнение 

Учебные кабинеты с АРМ педагога 
имеется/ требуется обновление 
и пополнение 

Наличие зон отдыха 
имеется/ требуется обновление 
и пополнение 

Помещения для внеурочной деятельности имеется 

Мебель в соответствии с требованиями СанПин имеется 

Проекционное оборудование 
имеется/ требуется обновление 
и пополнение 

Информационно-методические условия имеется 

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС имеется 

Перечень образовательных программ и учебников имеется 

Банк мультимедийных образовательных ресурсов 
имеется/ требуется обновление 
и пополнение 

Участие в педагогических сообществах Обобщение опыта педагогов имеется 
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