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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 13 им. Э.Д. Балтина» города Смоленска 

(далее МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина») разработана на основе следу-

ющих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ.  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по ООП НОО, ООО, СОО» (с изменениями от 13.12.2013 № 1342, от 

17.07.15 №734).  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Дани-

люк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Российская академия образования. – 

М.: Просвещение, 2009 г.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.105.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменения-

ми от 29.12.2014 № 1645).  

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з)) 

6. Устав МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина».  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы. 

 

Структура основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» в соответствии с требованиями Стан-

дарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-

руемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования.  
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Содержательный раздел определяет общее содержание среднего об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результа-

тов, в том числе: программу развития универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы отдельных учебных предметов; рабочую про-

грамму воспитания МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина». Организацион-

ный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образова-

тельной программы. Организационный раздел включает: учебный план 

среднего общего образования, календарный учебный график и план вне-

урочной деятельности; систему условий реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» – образовательное учреждение, 

деятельность которого ориентирована на построение и содержательное 

наполнение культурно-образовательного пространства, которое макси-

мально будет способствовать становлению выпускника как образованной, 

высоконравственной и культурной личности, способной к самореализации. 

Образовательное пространство в школе на уровне среднего общего образо-

вания ориентировано на работу с подростками как имеющими выраженные 

интеллектуальные и творческие способности, так и просто способными, 

положительно мотивированными на получение качественного образова-

ния.  

Основные функции МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина»: 

 образовательная, 

 социализирующая, 

 социально-защищающая, создающая  условия для творческой, 

 самореализации личности, 

 оздоровительная. 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» имеет свою специфику в:  

- демократизации управления – созданы органы педагогического, 

ученического и родительского самоуправления.  

Структурными единицами в системе управления являются профес-

сиональные сообщества педагогических работников, такие как предметные 

методические объединения, временные творческие, проблемные, проект-

ные группы;  

- индивидуализации образовательного процесса – переход к педаго-

гике поддержки, в рамках которой именно ученик, его возможности, инте-

ресы, уникальность и неповторимость являются целью образовательного 

процесса.  

Созданы условия для получения качественного образования обуча-

ющимися на основе изучения отдельных предметов, организации про-

фильного обучения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина»  являются: 
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– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы среднего об-

щего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план, (элективных учебных предметов), а 

также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. 

Балтина»  формируется на основе системно-деятельностного подхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучаю-

щихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организа-

ции, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассмат-

ривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

 цели образования;  

 содержания образования на уровне среднего общего образования;  

 форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения);  

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их роди-

телей  (законных представителей));  

 материальной базы как средства системы образования, в том числе 

с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может 

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, тех-

нологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д, 

Балтина»  при конструировании и осуществлении образовательной дея-

тельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и глав-

ный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенци-

альных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психо-

лого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной 

школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные 

и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 

интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым пери-

одом юности, или первым периодом зрелости, который отличается слож-

ностью становления личностных черт. Центральным психологическим но-

вообразованием юношеского возраста является предварительное само-

определение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, ин-

тересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подростко-

вого возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду факти-

чески завершается становление основных биологических и психологиче-
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ских функций, необходимых взрослому человеку для полноценного суще-

ствования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ори-

ентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом прин-

ципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений 

на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, по-

требностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) при получении среднего общего образования, включая образова-

тельные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образова-

ния для продолжения обучения в профессиональной образовательной ор-

ганизации или образовательной организации высшего образования, про-

фессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь учениче-

ских сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объ-

единений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций в рамках «Российского движения школьников»); организаци-

онное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обу-

чающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспита-

тельных мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусмат-

ривает возможность использования  каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы среднего  общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования представляют собой систему веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компо-

нентов, составляющих содержательную основу образовательной програм-

мы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образова-

тельным процессом и системой оценки результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования, выступая содер-

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
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предметов, элективных учебных предметов, учебно-методической литера-

туры, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых ре-

зультатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государствен-

ную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универ-

сальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, 

и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения  

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровне-

вого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-

шинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой под-

ход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

 

1.2.2 Структура планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образо-

вания 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие груп-

пы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результа-

тов и раскрывают и детализируют основные направленности этих резуль-

татов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы представлены в соответствии с подгруппами универсаль-

ных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направлен-

ности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 



 

14 

 

и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (рус-

ский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа, гиометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», а также результаты элективных учебных предметов (элективных кур-

сов): «Теория и практика написания итогового сочинения», «Русская сло-

весность», «Избранные вопросы математики», «Методы решения физиче-

ских задач», «Гражданин России», «Обществознание: теория и практика». 

 

I.2.3. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  
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- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

1.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
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- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

определены два вида результатов: «Выпускник научится – базовый уро-

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

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результа-

ты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обу-

чающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых ре-

зультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста чис-

ленности наиболее подготовленных обучающихся.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и обще-

го развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и поста-

новки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предмет-

ной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для ис-

пользования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности ме-

тодов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

 

1.2.5.1. Русский язык  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

Сформированность представлений о роли родного языка в жизни че-

ловека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; 

Включение в культурно-языковое поле родной литературы и культу-

ры, воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

Сформированность осознания тесной связи между языковым, лите-

ратурным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом; 
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Сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, уважи-

тельного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и че-

рез него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформиро-

ванность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

Свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

Сформированность знаний о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитиче-

ских умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

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

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 
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– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

1.2.5.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 
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взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений;  
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– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 
 

1.2.5.3. Родной язык (русский)   

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

Сформированность представлений о роли родного языка в жизни че-

ловека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; 

Включение в культурно-языковое поле родной литературы и культу-

ры, воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

Сформированность осознания тесной связи между языковым, лите-

ратурным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом; 

Сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, уважи-

тельного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и че-

рез него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформиро-

ванность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

Свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

Сформированность знаний о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитиче-

ских умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 
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– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

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

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (рус-

ская)» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 

 

1.2.5.5.Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (ан-

глийский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 
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– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

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

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

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

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 
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– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

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

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

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

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

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

текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

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

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 
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– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(немецкий) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Коммуникативные умения: 

– Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках 

– изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

– инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

– изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

– рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание  

прочитанного/увиденного/услышанного; 

 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера 

в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и 
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жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; писать 

личное  (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

разделе «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

– четко и естественно произносить слова немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

– устойчивые словосочетания типа es gibt…, in der Sonne liegen, gern 

haben, Angst haben usw.; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

(суффиксы - ung, -heit, -keit, -chen, - lein – имена существительные; -lich, -ig 

– имена прилагательные); 

– догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных 

слов; 

– распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (und, aber, oder, erstens, zum Schluβ usw.). 

Грамматическая сторона речи 

– Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

– Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания  

употребления. 

– Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе 

косвенным вопросом с союзом ob. 
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– Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

– Систематизация всех временных форм Passiv. 

– Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene 

Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, 

mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания. 

 знаний об управлении наиболее употребительных 

глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, 

сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu 

(Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

– Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных 

– пособах выражения модальности. 

– Систематизация знаний о склонении существительных и 

прилагательных, об образовании множественного числа существительных. 

– Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также 

прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

 знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с 

помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять 

суть 

проблемы; вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвер-

ждение какой-либо информации; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную  

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста; 

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

  понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет 
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 простую и чёткую структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при 

условии, что все произносится на литературном языке. 

  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соот-

ветствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных сти-

лей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

      Письмо 

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

  делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную 

и 

 четкую структуру в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормам 

пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию 

внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изучен-

ные 

лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного 

содержания речи»; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможно-

сти 

или вероятности в прошедшем времени; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum Passiv) 

 употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

 употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопо-

ставления и различия в сложных предложениях. 
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1.2.5.6. История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 
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политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия 

и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
 

1.2.5.7.  Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
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– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа 

о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 
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– различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 
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– определять и оценивать возможную модель собственного поведения 

в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 
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– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 
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– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи 

в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

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

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 
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– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров; 
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– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать 

их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
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1.2.5.8. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
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– определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира 

под влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
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– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 
 

 

1.2.5.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научить-

ся 

Цели освое-

ния предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием матема-

тики 

Для развития мышления, 

использования в повсе-

дневной жизни 

и обеспечения возмож-

ности успешного про-

должения образования 

по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием мате-

матики 

Требования к результатам 

Элементы 

теории мно-

жеств и ма-

тематиче-

ской логики 

 Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмноже-

ство, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

 Оперировать 2  поня-

тиями: конечное 

множество, элемент 

множества, под-

множество, пересе-

чение и объединение 

множеств, числовые 

                                                           

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свой-

ствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь ис-

пользовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



 

49 

 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрица-

ние утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объедине-

ние двух множеств, представлен-

ных графически на числовой пря-

мой;  

 строить на числовой прямой под-

множество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утвержде-

ния, ошибки в рассуждениях,          

в том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой для опи-

сания реальных процессов и явле-

ний; 

 проводить логические рассужде-

ния в ситуациях повседневной 

жизни 

множества на коор-

динатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, про-

межуток с выколо-

той точкой, графи-

ческое представление 

множеств на коор-

динатной плоскости; 

 оперировать поняти-

ями: утверждение, 

отрицание утвер-

ждения, истинные и 

ложные утвержде-

ния, причина, след-

ствие, частный слу-

чай общего утвер-

ждения, контрпри-

мер; 

 проверять принад-

лежность элемента 

множеству; 

 находить пересече-

ние и объединение 

множеств, в том 

числе представлен-

ных графически на 

числовой прямой и на 

координатной плос-

кости; 

 проводить доказа-

тельные рассужде-

ния для обоснования 

истинности утвер-

ждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать число-

вые множества на 

координатной пря-

мой и на координат-

ной плоскости для 
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описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказа-

тельные рассужде-

ния в ситуациях по-

вседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 

Числа и вы-

ражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 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, три-

гонометрическая окружность, гра-

дусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригономет-

рической окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величи-

ну; 

 выполнять арифметические дей-

ствия с целыми и рациональными 

числами; 

 выполнять несложные преобразо-

вания числовых выражений, со-

держащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать с рацио-

нальными числами значения це-

лых степеней чисел, корней нату-

ральной степени из чисел, лога-

рифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

 Свободно опериро-

вать понятиями: це-

лое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, 

часть, доля, отноше-

ние, процент, повы-

шение и понижение 

на заданное число 

процентов, мас-

штаб; 

 приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами делимо-

сти; 

 оперировать поняти-

ями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радиан-

ная и градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произволь-

ную величину, числа е 

и π; 

 выполнять арифме-

тические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы, 
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 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, кор-

ни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых слу-

чаях; 

 выполнять несложные преобразо-

вания целых и дробно-

рациональных буквенных выра-

жений; 

 выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную че-

рез другие; 

 вычислять в простых случаях зна-

чения числовых и буквенных вы-

ражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразова-

ния; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при реше-

нии задач практического характе-

ра;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимо-

сти справочных материалов и вы-

числительных устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружа-

ющего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при ре-

шении практических задач повсе-

дневной жизни 

применяя при необхо-

димости вычисли-

тельные устройства;  

 находить значения 

корня натуральной 

степени, степени с 

рациональным пока-

зателем, логарифма, 

используя при необ-

ходимости вычисли-

тельные устройства;  

 пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических расче-

тах; 

 проводить по из-

вестным формулам и 

правилам преобразо-

вания буквенных вы-

ражений, включаю-

щих степени, корни, 

логарифмы и триго-

нометрические функ-

ции; 

 находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, осу-

ществляя необходи-

мые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схема-

тически угол, величи-

на которого выра-

жена в градусах или 

радианах;  

 использовать при 

решении задач таб-

личные значения три-

гонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из ра-

дианной меры в гра-

дусную и обратно. 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия 

с числовыми данными 

при решении задач 

практического ха-

рактера и задач из 

различных областей 

знаний, используя при 

необходимости спра-

вочные материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравни-

вать и использовать 

при решении практи-

ческих задач число-

вые значения реаль-

ных величин, кон-

кретные числовые 

характеристики объ-

ектов окружающего 

мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и не-

равенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравне-

ния вида log a (bx + c) = d и про-

стейшие неравенства вида log a x < 

d; 

 решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d  (где d можно пред-

ставить в виде степени с основа-

нием a) и простейшие неравенства 

вида ax < d    (где d можно пред-

ставить в виде степени с основа-

нием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего тригономет-

рического уравнения вида: sin x = 

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

a – табличное значение соответ-

 Решать рациональ-

ные, показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравен-

ства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравен-

ства и их системы; 

 использовать мето-

ды решения уравне-

ний: приведение к ви-

ду «произведение 

равно нулю» или 

«частное равно ну-

лю», замена перемен-

ных; 

 использовать метод 
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ствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

интервалов для ре-

шения неравенств; 

 использовать графи-

ческий метод для 

приближенного ре-

шения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на три-

гонометрической 

окружности множе-

ство решений про-

стейших тригоно-

метрических уравне-

ний и неравенств; 

 выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств 

в соответствии с 

дополнительными 

условиями и ограни-

чениями. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и ре-

шать уравнения, си-

стемы уравнений и 

неравенства при ре-

шении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравне-

ния и неравенства 

для построения и ис-

следования простей-

ших математических 

моделей реальных 

ситуаций или при-

кладных задач; 

 уметь интерпрети-

ровать полученный 

при решении уравне-

ния, неравенства или 

системы результат, 
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оценивать его прав-

доподобие в контек-

сте заданной реаль-

ной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, возрас-

тание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежут-

ке, наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом про-

межутке, периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригоно-

метрические функции;  

 распознавать графики элементар-

ных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригоно-

метрических функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной про-

порциональности, линейной, квад-

ратичной, логарифмической и по-

казательной функций, тригоно-

метрических функций с формула-

ми, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки зна-

копостоянства, промежутки моно-

 Оперировать поня-

тиями: зависимость 

величин, функция, ар-

гумент и значение 

функции, область 

определения и мно-

жество значений 

функции, график за-

висимости, график 

функции, нули функ-

ции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на чис-

ловом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, перио-

дическая функция, 

период, четная и не-

четная функции; 

 оперировать поняти-

ями: прямая и об-

ратная пропорцио-

нальность, линейная, 

квадратичная, лога-

рифмическая и пока-

зательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при раз-

личных способах за-

дания функции;  

 строить графики 

изученных функций; 
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тонности, наибольшие и наимень-

шие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки воз-

растания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимо-

стей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания 

и убывания, промежутки знакопо-

стоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в кон-

тексте конкретной практической 

ситуации 

 описывать по графи-

ку и в простейших 

случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и 

наименьшие значе-

ния; 

 строить эскиз гра-

фика функции, удо-

влетворяющей приве-

денному набору усло-

вий (промежутки 

возраста-

ния/убывания, значе-

ние функции в задан-

ной точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и 

их графиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по гра-

фикам и использо-

вать для решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и зависи-

мостей (наибольшие 

и наименьшие значе-

ния, промежутки 

возрастания и убы-

вания функции, про-

межутки знакопо-

стоянства, асимп-

тоты, период и т.п.);  



 

56 

 

 интерпретировать 

свойства в контек-

сте конкретной 

практической ситуа-

ции;  

 определять по гра-

фикам простейшие 

характеристики пе-

риодических процес-

сов в биологии, эко-

номике, музыке, ра-

диосвязи и др. (ам-

плитуда, период и 

т.п.) 

Элементы 

математиче-

ского анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции 

в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведен-

ной в этой точке; 

 решать несложные задачи на при-

менение связи между промежут-

ками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной сто-

роны, и промежутками знакопо-

стоянства и нулями производной 

этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, по-

вышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, сни-

жения, уменьшения и т.п.) вели-

чин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими ха-

рактеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное пониже-

ние и т.п.); 

 Оперировать поня-

тиями: производная 

функции в точке, ка-

сательная к графику 

функции, производная 

функции; 

 вычислять производ-

ную одночлена, мно-

гочлена, квадратного 

корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производ-

ные элементарных 

функций и их комби-

наций, используя 

справочные материа-

лы;  

 исследовать в про-

стейших случаях 

функции на монотон-

ность, находить 

наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить 

графики многочленов 

и простейших рацио-

нальных функций с 

использованием ап-

парата математи-

ческого анализа. 
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 использовать графики реальных 

процессов для решения неслож-

ных прикладных задач, в том чис-

ле определяя по графику скорость 

хода процесса 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, эко-

номики и других 

предметов, связан-

ные с исследованием 

характеристик ре-

альных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших значе-

ний, скорости и уско-

рения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные резуль-

таты 

Статистика 

и теория ве-

роятностей, 

логика и ком-

бинаторика 

 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными харак-

теристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значе-

ния; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными элементар-

ными событиями; 

 вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых слу-

чаях реальные данные, представ-

ленные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

 Иметь представле-

ние о дискретных и 

непрерывных случай-

ных величинах и рас-

пределениях, о неза-

висимости случайных 

величин;  

 иметь представление 

о математическом 

ожидании и диспер-

сии случайных вели-

чин; 

 иметь представление 

о нормальном рас-

пределении и приме-

рах нормально рас-

пределенных случай-

ных величин; 

 понимать суть зако-

на больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятно-

стей; 

 иметь представление 
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об условной вероят-

ности и о полной ве-

роятности, приме-

нять их в решении 

задач; 

 иметь представление 

о важных частных 

видах распределений 

и применять их в ре-

шении задач;  

 иметь представление 

о корреляции случай-

ных величин, о линей-

ной регрессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оцени-

вать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходя-

щие методы пред-

ставления и обра-

ботки данных; 

 уметь решать не-

сложные задачи на 

применение закона 

больших чисел в со-

циологии, страхова-

нии, здравоохранении, 

обеспечении безопас-

ности населения в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые за-

дачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее ре-

шения математическую модель;  

 понимать и использовать для ре-

шения задачи информацию, пред-

ставленную в виде текстовой и 

 Решать задачи раз-

ных типов, в том 

числе задачи повы-

шенной трудности; 

 выбирать оптималь-

ный метод решения 

задачи, рассматри-

вая различные мето-
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символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содер-

жащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуж-

дения при решении задачи; 

 работать с избыточными условия-

ми, выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для реше-

ния 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 реше-

ния, не противоречащие контек-

сту; 

 решать задачи на расчет стоимо-

сти покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связан-

ные с долевым участием во владе-

нии фирмой, предприятием, не-

движимостью; 

 решать задачи на простые процен-

ты (системы скидок, комиссии) и 

на вычисление сложных процен-

тов в различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, тре-

бующие использования отрица-

тельных чисел: на определение 

температуры, на определение по-

ложения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств (при-

ход/расход), на определение глу-

бины/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.  

ды; 

 строить модель ре-

шения задачи, прово-

дить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, тре-

бующие перебора ва-

риантов, проверки 

условий, выбора оп-

тимального резуль-

тата; 

 анализировать и ин-

терпретировать ре-

зультаты в контек-

сте условия задачи, 

выбирать решения, 

не противоречащие 

контексту;   

 переводить при ре-

шении задачи инфор-

мацию из одной фор-

мы в другую, исполь-

зуя при необходимо-

сти схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практиче-

ские задачи и задачи 

из других предметов 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плос-

кость в пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

 распознавать основные виды мно-

гогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские черте-

жи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о про-

странственных геометрических 

фигурах, представленную на чер-

тежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов стереомет-

рических фигур; 

 находить объемы и площади по-

верхностей простейших много-

гранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находить объемы и площади по-

верхностей простейших много-

гранников и тел вращения с при-

менением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить абстрактные геометри-

ческие понятия и факты с реаль-

ными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 Оперировать поня-

тиями: точка, пря-

мая, плоскость в про-

странстве, парал-

лельность и перпен-

дикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для реше-

ния задач геометри-

ческие факты, если 

условия применения 

заданы в явной фор-

ме; 

 решать задачи на 

нахождение геомет-

рических величин по 

образцам или алго-

ритмам; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сече-

ния многогранников; 

 извлекать, интер-

претировать и пре-

образовывать ин-

формацию о геомет-

рических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геомет-

рические факты для 

решения задач, в том 

числе предполагаю-

щих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное 
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 использовать свойства простран-

ственных геометрических фигур 

для решения типовых задач прак-

тического содержания; 

 соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов оди-

наковой формы различного разме-

ра; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, сре-

зов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней получен-

ных многогранников)  

расположение пря-

мых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свой-

ства и признаки фи-

гур; 

 доказывать геомет-

рические утвержде-

ния; 

 владеть стандарт-

ной классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепи-

педы);  

 находить объемы и 

площади поверхно-

стей геометрических 

тел с применением 

формул; 

 вычислять расстоя-

ния и углы в про-

странстве. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать свой-

ства геометрических 

фигур для решения 

задач практического 

характера и задач из 

других областей зна-

ний  

Векторы и 

координаты в 

простран-

стве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллелепипе-

да 

 Оперировать поня-

тиями декартовы 

координаты в про-

странстве, вектор, 

модуль вектора, ра-

венство векторов, 

координаты вектора, 

угол между вектора-

ми, скалярное произ-

ведение векторов, 
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коллинеарные векто-

ры; 

 находить расстояние 

между двумя точка-

ми, сумму векторов и 

произведение векто-

ра на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведе-

ние, раскладывать 

вектор по двум не-

коллинеарным векто-

рам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декар-

товой системе коор-

динат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

История ма-

тематики 

 

 Описывать отдельные выдающие-

ся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной исто-

рией; 

 понимать роль математики в раз-

витии России 

 Представлять вклад 

выдающихся мате-

матиков в развитие 

математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль ма-

тематики в развитии 

России 

Методы ма-

тематики 
 Применять известные методы при 

решении стандартных математи-

ческих задач; 

 замечать и характеризовать мате-

матические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математиче-

ских закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих кра-

соту и совершенство окружающе-

го мира и произведений искусства 

 Использовать основ-

ные методы доказа-

тельства, проводить 

доказательство и 

выполнять опровер-

жение; 

 применять основные 

методы решения ма-

тематических задач; 

 на основе математи-

ческих закономерно-

стей в природе ха-

рактеризовать кра-

соту и совершенство 

окружающего мира и 
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произведений искус-

ства; 

 применять простей-

шие программные 

средства и элек-

тронно-

коммуникационные 

системы при реше-

нии математических 

задач 

 

 

 

1.2.5.10. Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

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

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать 

и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  
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– 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. 

 

 

1.2.5.11. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне средне-

го общего образования: 

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

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

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

формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы 

и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 
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– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики 

в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов оценки. 
 

 

1.2.5.12. Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  - сформировать представления о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенно пользоваться астрономической 

терминологией и символикой; 

- сформировать представления о значении астрономии в практической дея-

тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознать роль отечественной науки в освоении и использовании космиче-

ского пространства и развитии международного сотрудничества в этой об-

ласти. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть современными методами и технологиями обработки 

информации; 

- уметь вести междисциплинарные исследования на стыке астрономии, 

физики, математики и других естественных наук; 

- уметь публично представить собственные новые, научные 

результаты. 
 

 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне сред-

него общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 
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– приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических 

и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака 

по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

 

1.2.5.14. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 
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– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной 

и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе и подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», 

  - владеть современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактикеи предупрежде-

ния заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 - владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, физическо-

го развития и физических качеств, 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 
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– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 
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– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 

в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
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– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения 

личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
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– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 
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Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира 

и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во 

время прохождения военной службы, во время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 
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– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения 

и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, 

строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 
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– приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова 

при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

1.2.5.17. Индивидуальный проект 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Индивидуальный проект» отражают:  

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интел-

лектуальной деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также са-

мостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания нескольких учебных 

предметов и/или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы иссле-

дования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой ин-

формации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 
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5) владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, 

конференциях и т.п.; 

6) сформированность понятий проект, проектирование; 

7) владение знанием этапов проектной деятельности;  

8) владение  методами поиска  и анализа научной информации. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму органи-

зации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной обла-

сти деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» выпуск-

ник научится: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проект-

ной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной ра-

боты; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной рабо-

ты; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоис-

точниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссыл-

ки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты ис-

следовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную рабо-

ты; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных 

фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить резуль-

таты; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Проектная деятельность» обучающиеся  

должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделиро-
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вание, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет ис-

следования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, экспери-

мент. 

 

 

1.2.6. Планируемые предметные результаты освоения программ 

курсов по выбору (Приложение 4) 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

ООП СОО (далее – система оценки) является частью внутренней 

системы оценки качества образования в образовательной организации, 

цель которой - формирование единой системы оценки состояния 

образовательной системы образовательной организации, получения 

объективной информации о  ее функционировании и развитии. 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных ак-

тах образовательной организации: 

- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина», «Положение об индивидуальном  

проекте обучающихся МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина». 

Основными функциями системы оценки является ориентация образова-

тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО образовательной организации и обеспечение эффективной об-

ратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образова-

тельного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными 

направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-

низации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации; 

- оценка результатов образовательной деятельности образовательной 

организации и педагогических работников как основа аккредитационных и 

аттестационных процедур. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования 
  



 

83 

 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обу-

чающихся в процессе освоения ООП СОО; 

- ориентировать всех участников образовательного процесса в обра-

зовательной организации на деятельность по достижению обучающимися 

планируемых результатов – личностных, метапредметных, предметных; 

- получать объективную информацию о достигнутых обучающими-

ся результатах учебной деятельности и степени их соответствия требова-

ниям ФГОС СОО; 

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планиро-

вания и реализации процесса собственного обучения; 

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обста-

новку, сберечь их психологическое здоровье. 

 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые ре-

зультаты (личностные, метапредметные, предметные) освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы школы. 

 

 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися в ходе их личного развития планируемых результа-

тов, представленных в программе формирования универсальных учебных 

действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательных отношений. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в три ос-

новных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору сформиро-

ванность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отноше-

ний, правосознание. 

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказыва-

ют влияние как социально-экономические условия, так и условия образо-

вательной среды: семья, учебная деятельность, дополнительное образова-

ние, СМИ, социальное окружение и т.д. в образовательной организации 

определяются следующие условия и границы оценки достижения личност-

ных результатов: 

- достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности шко-

лы и 

не выносится на итоговую оценку; 
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- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня 

воспитанности обучающихся, общественной активности, готовности к 

продолжению образования с целью определения эффективности воспита-

тельно-образовательной системы школы. 

Информация о результатах предоставляется в обобщенном непер-

сонифицированном виде. В отдельных случаях допускается оценка лич-

ностных результатов как оценка индивидуального личностного развития в 

отношении обучающихся, которым необходима педагогическая поддерж-

ка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации образова-

тельной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится педагогом- 

психологом. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной бразова-

тельной программы, которые представлены в примерной программе фор-

мирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные ниверсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мони-

торинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавлива-

ется решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-

предметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (напри-

мер, для предметов естественнонаучного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно врамках внутреннего монито-

ринга образовательной организации проводить отдельные процедуры по 

оценке: 

– смыслового чтения; 

– познавательных учебных действий (включая логические 

приемы и методы познания, специфические для отдельных бразова-

тельных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ- 

компетентности – практическая работа с использованием компью-

тера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий 
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– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с перио-

дичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего об-

щего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредмет-

ных результатов является защита индивидуального проекта.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематиче-

ской проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО является способность к решению учеб-

но - познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучае-

мом учебном материале, с использованием способов действий релевант-

ных содержанию учебных предметов. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оцен-

ки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внут-

реннего 

мониторинга учебных достижений. 

Оценка планируемых результатов обучающихся 10-11 классов 

проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно - тематиче-

скому планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения 

учебного материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятель-

ности; - зачетов; 

- творческих работ; 

- докладов обучающихся; 

- реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяют: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости по полугодиям и результатам учебного 

года; 

- по результатам экзаменов. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации пред-

ставляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего 
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общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изу-

чаемому предмету. 

Формы итогового контроля (в рамках промежуточной аттестации) в 

10-11 классах: см. учебный план  среднего общего образования школы 

(Приложение 4) 

Материалы промежуточной аттестации обсуждаются  на заседании 

педагогического совета  и утверждаются директором МБОУ «СШ № 13 

им. Э.Д. Балтина». 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится на осно-

ве Федерального закона от 29 декабря 2012 года г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», иных нормативных актов федерального 

уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой атте-

стации выпускников средней школы.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных про-

грамм предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-

счета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Реальные достижения отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания дости-

жений обучающихся в образовательной организации используются пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне об-

разования, но не профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно». Превышение базового уровня 

свидетельствует об усилении опорной системы знаний на уровне осознан-

ного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, от-

метка «хорошо»; 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«отлично». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по  дей-

ствиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений кото-

рых ниже базового используют два уровня: 

- пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворитель-

но»; 

- низкий уровень достижений, отметка «плохо». 

Недостижение базового уровня (пониженный или низкий уровни 
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достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня осво-

енного или неосвоенного содержания предмета. Как правило, пониженный 

уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базо-

вой подготовки,  о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выпол-

нять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающих-

ся требует специальной диагностики затруднений в бучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базо-

вого уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельству-

ет о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, даль-

нейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достиже-

ний, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвида-

ции пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход целесообразно применять в ходе различных проце-

дур оценивания. Достижения обучающегося базового уровня, за которые 

он получает отметку «удовлетворительно» отражены в разделе «Планиру-

емые предметные результаты освоения ООП». 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в си-

стеме внутришкольного мониторинга образовательных достижений целе-

сообразно фиксировать и анализировать данные  сформированности уме-

ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, со-

циальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отно-

шений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопительной 

оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные про-

екты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результа-

тов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

 готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 

(в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов с учетом выде-

ленных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявлен-

ных групп риска. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Те-

кущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом те-

кущей 

оценки являются промежуточные предметные планируемые обра-

зовательные результаты. В текущей оценке используются различные фор-

мы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические рабо-

ты, 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 взаимо-

оценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется осо-

бенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализа-

ции учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного 

плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уров-

ня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, ко-

торые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, вхо-

дящих в федеральный перечень, и в рабочих программах.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учеб-

ной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой иници-

ативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, серти-

фикаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На 

уровне среднего образования приоритет при отборе документов для порт-

фолио отдается документам внешних организаций (например, сертифика-

ты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Пере-
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чень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образо-

вания и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия обучающе-

гося не допускается. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при по-

ступлении в высшие учебные заведения. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы по всем учебным предметам и программы формирования универ-

сальных учебных действий. Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательных т отноше-

ний – учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых про-

блем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность использовать ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижений метапредметных результатов может прово-

диться в ходе различных процедур. 

Основной оценочной процедурой метапредметных результатов яв-

ляется публичная защита индивидуального проекта (далее – ИП).  До-

полнительным источником данных о достижении отдельных метапредмет-

ных результатов могут служить результаты выполнения проверочных ра-

бот (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тема-

тической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества и 

самоорганизации. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятель-

но под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одно-

го или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избран-

ной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной,  художественно - творческой, иной). 

Он представляет собой учебный проект, выполняемый обучающи-

мися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей и/или видов деятельности и способность 
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проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно - познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно - творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равно-

ценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. Защита проекта осуществляется в процессе специально органи-

зованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьном Дне науки. Требования к организации проектной деятельности и 

ее оценке регламентируются локальным нормативным актом «Положение 

об индивидуальном итоговом проекте обучащихся 10 – 11 классов». 

Итоговая отметка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений по всем предметам, зафиксированных в классных журналах (пе-

чатных и электронных); 

- отметок за выполнение итоговых работ по всем учебным предме-

там. Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образо-

вании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содер-

жит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оце-

нивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий исследовательской и проектной дея-

тельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствова-

ния их универсальных учебных действий, описание места Программы 

и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно - ме-

тодические условия для реализации системно-деятельностного подхода та-

ким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и соци-

альных пробах. 

В соответствии с указанной целью настоящая программа развития 

УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствова-

нию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеуроч-

ную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осу-

ществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и по-
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знавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного раз-

вития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста яв-

ляются: 

- активное формирование чувства взрослости, выработка мировоз-

зрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести харак-

тер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные си-

туации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик уни-

версальных учебных действий  

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятив-

ные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универ-

сальных учебных действий. Они проявляются, становятся, процесс инди-

видуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осо-

знанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться 

не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельно-

сти. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 

решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что 

может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с универ-

сальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и реше-

ния новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базиру-

ется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старше-

класснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного раз-

вития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсаль-

ных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем 

к уровню основного общего образования, предъявляется требование  от-
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крытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участ-

вовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно 

быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие 

или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и соци-

альных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учиты-

вает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действу-

ют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных страте-

гий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессионально самоопределение 

обучающихся (при том, что по-прежнему важное место остается за лич-

ностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В 

этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с од-

ной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универ-

сальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего 

образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Пере-

ход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирова-

ние и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозмож-

ны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образова-

ния регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управ-

ления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуа-

циях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом обра-

зовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно пере-

плетается с развитием коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют 

коллективно - распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профес-

сиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старше-

классникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уро-

вень рефлексии в учете разных позиций. Последнее тесно связано с позна-

вательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым 

для развития познавательных универсальных учебных действий и форми-

рования собственной образовательной стратегии. Центральным новообра-
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зованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изу-

чаются 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 предмета 

и его связей с другими предметами (сферами деятельности); 

- во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 

При таком построении содержания образования создаются необхо-

димые условия для завершающего этапа формирования универсальных 

учебных действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учеб-

ных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной ра-

боты, направленной на формирование универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и за-

дач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающими-

ся темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные до-

стижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организа-

ции, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной органи-

зации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный ха-

рактер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образова-

тельных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обу-

чающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и 

методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
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Формирование познавательных универсальных учебных дей-

ствий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы фор-

мировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познаватель-

ных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидис-

циплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формиро-

вания метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

среднего общего образования рекомендуется организовывать образова-

тельные события, выводящие обучающихся на восстановление межпред-

метных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предпола-

гает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижени-

ями в области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, 

не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обуча-

ющийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодей-

ствия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возмож-

ность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, 

как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной общественности для выполнения учебно- ис-

следовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спон-

сорами и др. 
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Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных 

норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) конференции обучающихся; ма-

териал, используемый для постановки задачи на них, должен носить поли-

дисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных про-

блем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных страте-

гий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение ре-

ально существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных обра-

зовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятив-

ных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целе-

направленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предме-

тов; 
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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 проек-

та; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: инфор-

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериаль-

ными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах 

ее реализации. 

 

2.1.4.Особенности, основные направления  и планируемые ре-

зультаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.4.1. Описание особенностей учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образова-

ния. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освое-

нии учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, 

где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне 

среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, не-

обходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления про-

ектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают ис-

пользоваться элементы математического моделирования и анализа как ин-

струмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся опреде-

ляет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно прово-

дить не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где про-

ект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты долж-

ны быть представлены местному сообществу или сообществу благотвори-
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тельных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

2.1.4.2. Описание основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направле-

ниями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.1.4.3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятель-

ности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, экспе-

римент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа дан-

ных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изоб-

ретательской и исследовательских областях деятельности (патентное пра-

во, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересован-

ных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведе-

ния исследований и реализации проектов (фонды, государственные струк-

туры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
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– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при ре-

шении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в соци-

альной и культурной жизни; 

 – использовать элементы математического моделирования при ре-

шении исследовательских задач; 

 -использовать элементы математического анализа для интерпрета-

ции результатов, полученных в ходе учебно- исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследо-

вания и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции разви-

тия различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как вре-

мя), необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реа-

лизации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресур-

сов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного со-

трудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать си-

стему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по за-

вершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения ис-

следования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (из-

менения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или ис-

следования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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2.1.4.4. Описание условий, обеспечивающих развитие универ-

сальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы орга-

низационно-методического и ресурсного обеспечения учебно - иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно - сследовательской деятельности обуча-

ющихся.  

Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогически-

ми, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических ра-

ботников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подго-

товки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– 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 противоре-

чит 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. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характери-

стик организации образовательного пространства старшей школы, обеспе-

чивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образова-

тельной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образо-

вания в данной образовательной организации, обеспечение возможности 

выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьютор-

ского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 
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– обеспечение возможности «конвертации» образовательных дости-

жений, полученных обучающимися в иных образовательных  структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования 

(онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как 

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языко-

вые погружения с носителями иностранных языков и представителями 

иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообраз-

ную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реали-

зацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных орга-

низациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной ор-

ганизации как во время уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образо-

вательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставят-

ся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного со-

трудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если 

речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленче-

ских умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет спе-

циальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требу-

ет разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты 

для формирования читательской компетентности подбирались педагогом 

или группой педагогов- предметников. В таком случае шаг в познании бу-

дет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высо-

кую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, воз-
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можность самостоятельного принятия решения, самостоятельной поста-

новки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.4.5. Методика и инструментарий оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных об-

разовательных результатов на уровне среднего общего образования уни-

версальные учебные действия оцениваются в рамках специально организо-

ванных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисци-

плинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).  

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, госу-

дарственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных органи-

заций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть ис-

пользованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного со-

бытия: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самосто-

ятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть 

использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и кри-

терии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочно-

го события должны быть известны участникам заранее, до начала события. 

По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старше-

классниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учеб-

ному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключе-

ние, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов; 
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– на каждом этапе реализации образовательного события при ис-

пользовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов од-

новременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве ин-

струмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же ин-

струменты (оценочные листы), которые используются для оценки обуча-

ющихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной рабо-

ты: 

– 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 обуча-

ющегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необхо-

димости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реа-

лизованный 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 привле-

чены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. Проектная работа должна быть 

обеспечена кураторским  сопровождением. В функцию куратора  входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке 

к ее 
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защите и реализации, посредничество между обучающимися и экс-

пертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и кри-

терии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуж-

даться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного про-

екта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соот-

несенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная ко-

миссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представи-

тели местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых вы-

полняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в форма-

те, принятом образовательной организацией доводятся до сведения обуча-

ющихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учеб-

ных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследователь-

ской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и уче-

ных из различных областей знаний. Возможно выполнение исследователь-

ских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организаци-

онной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно 

обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 
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Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, фор-

мулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследова-

ния, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

 

 

2.2. Основное содержание программ учебных предметов на 

уровне среднего общего образования 

 

2.2.1. Русский язык 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государствен-

ный язык Российской Федерации, являющийся также Средством межнаци-

онального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обуча-

ющегося, участвует в создании единого культурно-образовательного про-

странства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только 

учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего обще-

го образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 

многом определяет социальную успешность выпускников средней школы 

и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского 

языка на уровне среднего общего образования направлено на совершен-

ствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедче-

ской) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение со-

держания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися резуль-

татов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обу-

чающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных воз-
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можностях и нормах русского литературного языка, а также умений при-

менять 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 профессиональ-

ного образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с по-

зиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной дея-

тельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внима-

ние уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и 

делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Базовый уровень 

ВВЕДЕНИЕ 
 

     Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Рус-

ский язык как государственный язык Российской Федерации и язык меж-

национального общения народов России. Русский язык как один из миро-

вых языков. Литературный язык как высшая форма существования нацио-

нального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях 

(стилях); основные функциональные стили современного русского литера-

турного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ. 

     Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобрази-

тельно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребле-

ние. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Анто-

нимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикогра-

фия. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. 
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     Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фоне-

тический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
     Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные 

и непроизводные. Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки.  

Неморфологические способы словообразования. Словообразователь-

ный разбор. Основные способы формообразования в современном русском 

языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

     Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь мор-

фологии и орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных по-

сле Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и 

ПРИ-. 

Гласные И к Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

     Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределе-

ние существительных по родам. Существительные общего рода. Опреде-

ление и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен су-

ществительных. Морфологический разбор имен существительных. Право-

писание падежных окончаний имен существительных. Варианты падеж-

ных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописа-

ние сложных имен существительных. Составные наименования и их пра-

вописание. 

Имя прилагательное 



 

108 

 

     Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические раз-

ряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прила-

гательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных 

форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особен-

ности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стили-

стические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности об-

разования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особен-

ности склонения притяжательных прилагательных на –ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

 

Имя числительное 
     Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разря-

ды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения 

имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употре-

бления собирательных числительных. 

Местоимение 
     Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоиме-

ний. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений, 

Глагол 
     Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида 

русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные гла-

голы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, по-

велительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический 

разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие 



 

109 

 

     Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и при-

лагательного у причастий. Морфологический разбор причастий, Образова-

ние причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н  и НН в причастиях и отгла-

гольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и суще-

ствительные. 

Деепричастие 

     Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепри-

частий, Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. 

Наречие 
     Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический раз-

бор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия 

на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 

Слова категории состояния 
     Грамматические особенности слов категории состояния. Омони-

мия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 
     Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 
      Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

 

 

Частицы 
     Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологи-

ческий разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное напи-

сание частиц. Частицы НЕ к НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
     Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные сло-

ва. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междо-

метий. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ    
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     Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтакси-

ческие единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуацион-

ный анализ. 

Словосочетание  

     Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

     Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Клас-

сификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение  

     Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

     Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Вто-

ростепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире 

в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. По-

рядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения. 

      Однородные члены предложения. Знаки препинания в предло-

жениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и не-

однородных определениях. Знаки препинания при однородных и неодно-

родных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соеди-

ненных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обо-

собленных членах предложения. Обособленные и необособленные опреде-

ления. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоедини-

тельные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утверди-

тельных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение  

     Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное пред-

ложения. Типы придаточных предложений.  
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      Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносо-

чиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

       Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в слож-

ноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический раз-

бор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки пре-

пинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточны-

ми. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколь-

кими придаточными. 

       Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюз-

ном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном слож-

ном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

       Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое 

целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения  с  чужой  речью  

       Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление  знаков препинания 

     Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклица-

тельный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

     Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация 

 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: ор-

фоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

     Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. 

       Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА  

       Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

       Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 
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       Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

 

2.2.2. Литература 

Базовый уровень 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

     Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (духов-

но-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нрав-

ственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью, 

свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и раз-

витие русской профессиональной литературной критики. 

     Т е о р и я. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Их 

развитие и взаимодействие. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

     Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. 

Т е о р и я. Реализм и его становление. 

 

     А. С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное све-

тило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее ве-

селье...»), «Вновь я посетил...», «Пора, мой друг, пора!..», «Поэт», «Из 

Пиндемонти». 

     Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы 

лирики: творчество, философская лирика, тема поэта и поэзии, вольнолю-

бивые стихи, любовная лирика. «Вечные темы» в творчестве Пушкина: 

природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неиз-

бежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского лириче-

ского героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Совершенство пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. 

     «Б о р и с Г о д у н о в». Царь Борис. Его противники и приспеш-

ники. Проблема народа и власти в трагедии. Композиция первой реалисти-

ческой трагедии в русской литературе. Язык и особенности стиха траге-

дии. 

     «М е д н ы й в с а д н и к». Проблема власти. Идея государствен-

ности, цена мощи и славы страны и судьба отдельного человека. Медный 

всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. 
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Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. Совершен-

ство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой литературы. 

     Т е о р и я. Народность литературы. 

     М. Ю. Лермонтов. « Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...»), «Как часто пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 

(«В полдневный   жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на доро-

гу...», «И скучно и грустно...», «Нищий» , «Мой демон». Своеобразие ху-

дожественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Ро-

мантизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

     «Г е р о й н а ш е г о в р е м е н и» («Фа т а л и с т»). Общая ком-

позиция социально-психологического романа. Его герой и проблема судь-

бы, сюжет и фабула. 

     Т е о р и я. Реалистические и романтические начала в лирике 

Лермонтова. 

 

     Н. В. Гоголь. «Н е в с к и й п р о с п е к т». Литература середины 

XIX в. как «эпоха Гоголя». «Петербургские повести». Образ города в пове-

сти «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах пове-

сти. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. Роль творчества Гоголя в 

судьбах русской литературы. 

     К р и т и к а. В. В. Набоков. «Г о г о л ь» (фрагменты). 

     Т е о р и я. Образ автора на страницах повести. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

     Русская литература второй половины XIX в. Роль русской класси-

ки в   жизни страны. Богатство проблематики и широта тематики. Анали-

тический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Раз-

витие литературы критического реализма. Традиции и новаторство. Роль 

литературной критики в развитии и становлении критического реализма. 

Эпические полотна Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование 

русского национального театр. 

 

А. Н. Островский. «Г р о з а», «Б е с п р и д а н н и ц а» (по выбору 

учителя и учащихся). Жизнь и творчество драматурга. 

      «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба ге-

роини за право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «тем-

ным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в 
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духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл назва-

ния и символика пьесы. 

     «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы 

русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драма-

тургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. 

К р и т и к а. Н. А. Добролюбов «Лу ч с в е т а в т е мн о м ц а р с т в 

е», Ап. А. Григорьев «П о с л е “Г р о з ы” О с т р о в с к о г о», «Пи с ь м а 

к И в а н у С е р г е е в и ч у Т у р г е н е в у». 

     И. А. Гончаров. «Об л о м о в». Краткая биография писателя. 

Общая характеристика романов «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв». 

     «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. 

Прием антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и 

судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. 

Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюже-

та. «Об-ломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломо-

ва в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Об-

ломов» — роман, утвердивший писателя как классика. 

     К р и т и к а. Н. А. Добролюбов «Чт о т а к о е о б л о м о в щ и н 

а?», Д. И. Писарев «О б л о м о в», А. В. Дружинин «“О б л о м о в”, роман 

И. А. Гончарова». 

     Т е о р и я. Нарицательные образы — герои художественных про-

изведений. 

     И. С. Тургенев. «О т ц ы и д е т и». Очерк жизни и творчества. 

История создания романа. Острота и искренность отклика писателя на по-

явление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «от-

цов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе дей-

ствующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта 

героя с окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппо-

ненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в 

романе: природа, любовь, искусство. Смысл финала романа. «Тайный пси-

хологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Автор-

ская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

     К р и т и к а. М. А. Антонович «А с м о д е й н а ш е г о в р е м е н 

и», Д. И. Писарев «Б а з а р о в», Н. Н. Страхов “От цы и д е т и” И. С. Т у р 

г е н е в а». 

    Т е о р и я. Философские позиции автора и героев романа. Соци-

ально-историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

 

     Ф. И. Тютчев. «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Рос сию не понять...», «О, как убийственно мы любим...»,«Нам не 

дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»),  Эти бед-
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ные селе нья...», «После дня я любовь», «День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о 

жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь 

как «поединок роковой». 

     Т е о р и я. Художественное своеобразие и ритмическое 

богатство стиха поэта. 

 

     А. А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», 

«Еще весны душистой нега...», «Заря прощается с землею...», «Облаком 

волнистым...», «На железной дороге». Сочетание передачи восприятия 

картин родной природы, оттенков чувств и душевных переживаний чело-

века. «Зоркость по отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, 

«уменье ловить неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и теория «чистого ис-

кусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

     Т е о р и я. Теория «чистого искусства». 

 

А. К. Толстой. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против 

течения...», «Государь ты наш батюшка...». Краткий обзор жизни и творче-

ства. Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Ведущие темы 

лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Вли-

яние романтической и фольклорной традиции на его произведения. 

     Т е о р и я. Влияние фольклора на лирику XIX в. 

 

Н. А. Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам вой-

ны...», «Зине», «О Муза! Я у двери гроба...», «Умру я скоро...». 

     Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Граждан-

ственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения 

жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Граж-

данская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, 

простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Ис-

пользование «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

     «К о м у н а Р у с и ж и т ь х о р о ш о». История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл назва-

ния. Путешествие как прием организации повествования. Сюжет поэмы и 

авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Мно-

гообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского зва-

ния» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические обра-

зы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матре-

ны Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла 

жизни в поэме. 
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     Т е о р и я. Народность творчества. 

 

     К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «О с е т и нс к а я л и р 

а». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость его творчества к творчеству 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, женской судь-

бы. Специфика художе-ственной образности в русскоязычных произведе-

ниях поэта. 

     Т е о р и я. Стихотворный перевод. 

     Н. Г. Чернышевский. «Ч т о д е л а т ь?» (обзор). Эстетическая 

теория Чернышевского. Роль романа «Что делать?» в литературном про-

цессе 60—70-х гг. ХIХ в. Идеологические, этические и эстетические про-

блемы в романе. 

     Т е о р и я. Отражение жизненных коллизий в литературе. 

     Н. С. Лесков. «Т у п е й н ы й х у д о ж н и к», «Оч а р ов а н н ы й 

с т р а н н и к» (по выбору учителя и учащихся). Краткая справка о жизни и 

творчестве писателя. Необычность его жизненной позиции и судьбы его 

творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 

характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм су-

деб героев его произведений. 

     «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изобра-

жение этапов духовного пути личности (смысл странствий героя повести). 

Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в по-

вести. 

«Тупейный художник». Призвание «маленького человека» и его 

судьба. Особенности лесковской повествовательной манеры, сказ. Бли-

зость к народной речи и активное словотворчество. 

     Т е о р и я. Сказ. 

 

     М. Е. Салтыков-Щедрин. «Ис т о р и я о д н о г о г ор о д а». Крат-

кий очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя. «История од-

ного города» — сатирическая летопись истории Российского государства. 

Перекличка со-бытий и героев произведения с фактами российской исто-

рии. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. 

Смысл финала «Исто-рии...». Своеобразие приемов сатирического изобра-

жения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, 

ирония, гипербола). 

     Т е о р и я. Условность в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

 

     Ф. М. Достоевский. «Пр е с т у п л е н и е и н а к а з а н и е», «И д 

и о т» (по выбору учителя и учащихся). Очерк жизни и творчества. Нрав-

ственная проблематика, острое чувство нравственной ответственности в 

произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски чело-

века в человеке в его произведениях. «Преступление и наказание». Детек-
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тивный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Система об-

разов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта ге-

роя романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Рас-

кольников и его двойники Лужин и Свидригайлов. Образы «униженных и 

оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала 

автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный 

облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

     «Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика ро-

мана. Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя — князя 

Мышкина. Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в 

романе. Столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. 

Образ На-стасьи Филипповны, его роль в раскрытии нравственной про-

блематики романа. Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романах. Споры вокруг наследия Достоевского 

в современном мире. Достоевский и культура XX в. 

     Т е о р и я. Философская и идейно-нравственная проблематика 

романа. Полифонизм романов Достоевского. 

 

     Л. Н. Толстой. «В о й н а и м и р». 

Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы 

юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, уча-

стие в обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героиз-

ма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». Автобиографиче-

ская трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (повторение). 

     «Война и мир». «Бородино» М.Ю. Лермонтова как «зерно» за-

мысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие романа-

эпопеи. Художественные особенности произведения: своеобразие компо-

зиции, особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» 

в эпопее. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Исторические личности и герои романа-

эпопеи: Кутузов и Наполеон. Антитеза образов полководцев. Герои рома-

на-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности 

человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль 

народная» и «мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных 

поисков героев романа Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские 

образы романа: Наташа Ростова и Марья Болконская. Судьбы любимых 

героинь Толстого. Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 

1812 г. как Отечественная война. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. «Дубина народной войны»: партизанское 

движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. 

Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Прие-

мы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний 

монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как 
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центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги 

и внутренние монологи в романе. Лев Толстой — классик и самобытный 

философ. Интерес к писателю в современном мире. 

     Т е о р и я. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышлен-

ные персонажи в их взаимодействии. 

 

     А. П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», 

«Дама с собачкой», «Палата № 6», «Вишневый сад». Чехов-прозаик и Че-

хов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Сту-

дент», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», 

«Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах 

рассказов. «Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека». Про-

блема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого 

труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к де-

тали, импрессионизм, философская глубина, лаконизм повествования, роль 

подтекста, особое внимание к миру всего живого. Способы создания коми-

ческого эффекта. 

     «Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-

драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. Сим-

волический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и 

подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и 

Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между же-

ланиями и реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. 

Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пье-

сы Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого насле-

дия Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес 

Чехова на сценах России и мира. 

     Т е о р и я. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

     Основные тенденции в развитии литературы второй половины 

XIX в. Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор 

творчества характерных для эпохи писателей. 

     Э. Т. А. Гофман. Связь реального и фантастического в романтиче-

ских произведениях Гофмана. «Двоемирие» в отражении действительно-

сти. «Серапионовы братья». «Щ е л к у н ч и к». Герои и события в его 

произведениях. 

     Ч. Диккенс. «З а п и с к и П и к в и к с к о г о к л у б а». История 

создания романа. Англия на его страницах. Герои и события. Смех как 

способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах 

писателя-реалиста. 
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     О. де Бальзак. «Человеческая комедия» великого реалиста. «Г о б 

с е к». Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

     В. Гюго. «С о б о р П а р и ж с к о й Б о г о м а т е р и». Писатель 

как глава французского романтизма. Главные герои романа: Эсмеральда, 

Квазимодо, Клод Фролло. Народ в романе. Образ собора и его роль в ро-

мане. 

     Э. А. По. «З о л о т о й ж у к». Динамичность сюжета. Острая ха-

рактерность облика и поведения героев. Эдгар По как основоположник 

жанра детективной новеллы. 

     Г. де Мопассан. «Оже р е л ь е». Грустные раздумья автора о не-

справедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. 

     Г. Ибсен. «К у к о л ь н ы й д о м». Образ героини. Вопрос о пра-

вах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических 

драм. 

     А. Рембо. «П ь я н ы й к о р а б л ь». Пафос отрицания устоявших-

ся норм. Символические образы в стихотворении. 

     Т е о р и я. Социально-психологическая драма. Психологизм. 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

     История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в 

контексте мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли искус-

ства в начале века. Сложность периодизации русской литературы XX в. 

Пути развития рус-ской литературы после 1917 г.: советская литература, 

«возвращенная литература» и литература русского зарубежья. Пути их 

объединения. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литера-

тур других народов России, отражение в них «вечных проблем» бытия. 

Поиски путей формирова-ния общего взгляда на сложный литературный 

процесс в современном литературоведении. 

     Т е о р и я. Литературный процесс, сложности и противоречия. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

     Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. 

Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в 

творчестве писателей. Реализм и модернизм. 

     Дж. Лондон. «Л ю б о в ь к ж и з н и». Герой, который не сдается. 

Автобиографический роман «Мартин Иден». 

     Б. Шоу. «П и г м а л и о н». Своеобразие конфликта в пьесе. Пара-

доксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценно-

стей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

     Г. Аполлинер. Л и р и к а («Мост Мирабо» и др.). Эксперимен-

тальная направленность лирики. 

     Т е о р и я. Модернизм. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ 

XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

     Развитие гуманистических традиций русской классической лите-

ратуры в конце XIX — начале XX в. Богатство и разнообразие литератур-

ных направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение реализма 

достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из 

новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

     Т е о р и я. Литературное направление.  

     Литературные на правления начала века. Развитие критического 

реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов. 

Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа веков. 

     Т е о р и я. Традиции и новаторство. 

 

     М. Горький. «На д н е», л и т е р а т у р н ы е п о р т р е т ы («Лев 

Толстой», «А. Чехов»), п у б л и ц и с т и к а. Жизнь, творчество, личность. 

Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический пафос ре-

волюционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Соотно-

шение романтического идеала и реалистической картины жизни в фило-

софской концепции Горького. Горький-драматург. Популярность его пьес. 

Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как социально-философская дра-

ма. Спор о назначении человека. Три или две правды в пьесе? Трагическое 

столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и 

правды веры в Человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и спо-

собы ее выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, 

песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Ли-

тературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической лич-

ности. Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев 

Толстой в восприятии писателя: самобытность и противоречивость вели-

кого старца. Об- 

раз Чехова в восприятии и изображении писателя. Публицистика. 

Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», «Замет-

ки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет 

революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О 

том, как я учился писать» и др.). Роль Горького в судьбах русской культу-

ры. 

    Т е о р и я. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

 

     И. А. Бунин. «В е ч е р», «К р е щ е н с к а я н о ч ь», «Н о ч ь» 

(«Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Н е у с т а н у в о с п е в а т ь в а с, з в 

е з д ы !», «По с л е д н и й шме л ь», «О д и н о ч е с т в о», «П е с н я». 

Традиции XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство 

«красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство всеобщности жиз-
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ни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие действительности. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

     «Г о с п о д и н из С а н - Фра н ц и с к о». Толстовские и чехов-

ские традиции в прозе Бунина. Осуждение бездуховности существования. 

Изображение мирового зла в рассказе.Тесная связь мира человека и того, 

что его окружает: городского пейзажа и картин природы. 

     «Т е м н ы е  а л л е и » (рассказы из сборника по выбору учителя 

и учащихся). Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. Концентриро-

ванность повествования как характерная черта рассказов Бунина. Эстети-

ческое совершенство рассказов Бунина. 

     «Ч и с т ы й  п о н е д е л ь н и к» . Поэтизация мира ушедшей 

Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные 

реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданный финал. 

     Т е о р и я. Психологизм. 

 

     А. И. Куприн. «Г р а н а т о вый б р а с л е т». Богатство типажей 

в рассказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». Ро-

мантическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление 

чувств героя с представлениями о любви других персонажей повести. Роль 

эпиграфа в 

повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

     Т е о р и я. Критический реализм. 

     В. Г. Короленко. «Б е з я з ы к а», «Р е к а и г р а е т», «П а р а д о 

к с» и другие рассказы. Публицистика: письма к Луначарскому. Гумани-

стический пафос произведений писателя. Защита человеческого достоин-

ства. 

     Т е о р и я. Мастерство писателей-реалистов конца XIX — начала 

XX в. 

 

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

     Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм 

как одно из направлений в искусстве начала века. Влияние западноевро-

пейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Предпо-

сылки модер- 

низма и входящих в него течений в русской литературе (романтиче-

ская поэзия В. А. Жуковского, философская лирика Ф. И. Тютчева, теория 

«чистого искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета). Сущность 

модернизма, декаданса. Символизм, акмеизм и футуризм как основные на-

правления модернизма. Символизм Истоки. Эстетические взгляды симво-

листов. Пафос трагического миропонимания. Интерес к проблемам куль-

турных традиций разных народов. Старшие символисты: В. Я. Брюсов, К. 

Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, 

А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Кризис символизма. 
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     В. Я. Брюсов. «Юному поэту», «Конь бледный», «Творчество», 

«Грядущие гунны» и др. Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, 

нарочитая отточенность стиля. Культ формы в лирике Брюсова. Историко-

культурная и общественно-гражданская проблематика произведений. Брю-

сов-переводчик. 

     К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безгла-

гольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...». Основные темы 

и мотивы лирики Бальмонта. 

     А. Белый. «Р а з д у м ь е», «Р у с ь», «Р о д и н е». Тема родины. 

Боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

     А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, апте-

ка...», «В ресторане», «Река раскинулась...» (из цикла «На поле Кулико-

вом»), «На желез ной дороге», «Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Поиски эстетического идеала. Неороман-

тизм «младосимволистов». Влияние философии В. С. Соловьева на Блока. 

«Стихи 

о Прекрасной Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной 

пафос патриотических стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». 

    «Д в е н а д ц а т ь» как попытка осмыслить социальную револю-

цию в поэтическом произведении. Сочетание конкретно-исторического и 

условно-символического планов в романе. Неоднозначность трактовки 

финала. «Вечные образы» в поэме. Философская проблематика. 

     Т е о р и я. Символ в поэтике символизма. 

     Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма 

неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма (статья Н. С. Гуми-

лева «Наследие символизма и акмеизм»). Мужественный и твердый взгляд 

на жизнь. Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ах-

матова, С. М. Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. Н. С. Гумилев. 

«Жираф», «В о л ш е б н а я с к р и п к а», «З а б л у д и в ш и й с я т р а м в 

а й», «Ка п и т а н ы», «А н д р е й Р у б л е в» и др. Героический и жизне-

утверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприя-

тия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

     Футуризм. Возникновение футуризма. Русский футуризм. Мани-

фесты футуризма, их пафос и проблематика. Отказ футуризма от старой 

культуры. Поиски новой формы выразительности: звукоподражание, сло-

вотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» Маяковско-

го). Абсолютная новизна как установка футуризма. И. Северянин (эгофу-

турист), В. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. Хлебников, В. Каменский (ку-

бофутуристы), Б. Л. Пастернак («Центрифуга»). Конец футуризма. 

     И. Северянин. «Ин т р о д у к ц и я», «Э п и л о г», «Я гений 

Игорь Северянин...», «Д в у с м ы с л е н н а я с л а в а» и др. Эмоциональ-

ная яркость стиха. Оригинальность словотворчества. 
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     В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Б о б о э б и п е л и с ь г у 

б ы...»,    «Е щ е р а з...» и др. Поэтические эксперименты. Хлебников как 

поэт-философ. 

     В. В. Маяковский. «А в ы м о г л и бы...», «На т е !», «В а м !», 

«П о с л у ш а й т е !..», «С к р и п к а и н е м н о жк о н е р в н о», «Ю б и л 

е й н о е», «В л а д и м и р М а я к о в с к и й», «Пи с ь м о Т а т ь я н е Я к о 

в л е в о й». Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Раннее 

творчество. «Окна РОСТа». 

     «О б л а к о в ш т а н а х». Черты избранничества лирического ге-

роя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гро-

теска. 

Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». Сатирические произведения. 

Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. Роль 

«агитатора, горлана, главаря» в судьбах советской литературы. Автор о со-

бытиях своей эпохи (лирика, поэмы). 

     Т е о р и я. Тоническое стихосложение. 

     Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалисти-

ческой 

крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есени-

на. 

     Н. А. Клюев. «О с и н у ш к а», «Я л ю б л ю ц ы г а н с к и е к о ч е 

в ь я...», «Из п о д в а л о в, и з т е м н ы х у г л о в...». Изображение труда и 

быта деревни, тема родины, особое восприятие городской цивилизации. 

Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. 

     С. А. Есенин. «Г о й, т ы, Р у с ь,  м о я р о д н а я!..», «Н е  б р о д 

и т ь, н е    м я т ь  в  к у с т а х б а г р я н ы х...», «Мы  т е п е р ь  у х о д и м  

п о н е м н о г у», «Пи с ь м о  м а т е р и», «С п и т к о в ы л ь...», «Ша г а н 

э т ы м о я, Ша       г а н э...», «Н е  ж а л е ю, н е  з о в у, н е  п л а ч у...», «Р 

у с ь С ов е т с к а я». Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глу-

бокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». 

Народно-песенная основа лирики поэта. 

     «А н н а  С н е г и н а» — поэма о судьбе человека и Родины. Ли-

рика Есенина в музыке советских композиторов. 

     Т е о р и я. Имажинизм. 

Литература 20—30-х годов XX века 

СУДЬБА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ГОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (обзор) 

     Общая характеристика развития страны после Октябрьской рево-

люции. Сложность периодизации русской литературы послереволюцион-

ных лет. Три потока развития литературы, объединенные в последние де-

сятилетия: совет- 

ская литература, возвращенная литература и литература русского за-

рубежья. 
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Советская литература и социалистический реализм (Первый съезд 

советских писателей в 1934 г., попытки создания теории социалистическо-

го реализма). 

     Тема России и революции в творчестве писателей нового поколе-

ния: «Железный поток» А. С. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. В. 

Иванова, «Разгром» А. А. Фадеева и др. Поиски нового героя эпохи. Д. Ю. 

Фурманов «Чапаев», Б. А. Лавренев «Ветер» и др.  

     Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях 

молодых поэтов (Н. С. Тихонов, М. А. Светлов, В. А. Луговской и др.). 

     Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. М. Зощенко. 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. 

     Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за  буду-

щее. А. П. Платонов «Чевенгур». 

     Т е о р и я. Социалистический реализм. 

 

     А. А. Фадеев. «Р а з г р о м». Тема гражданской войны в совет-

ской литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее осве-

щение темы интеллигенции в революции. Современная полемика о ро-

мане. 

     А. А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 

чему оди чесие рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная зем-

ля». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, 

ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорная ин-

тонация и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

     «Р е к в и е м». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Осо-

бенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпило-

га. Роль детали в создании поэтического образа. 

     Б. Л. Пастернак. «П р о э т и с т и х и», «Фе в р а л ь. Д о с т а т ь 

ч е р н и л и п л а к а т ь!..», «О п р е д е л е н и е п о э з и и», «В о в с е м м 

н е х о ч е т с я д о й т и д о с ам о й с у т и», «Г а м л е т», «З и м н я я н о ч 

ь», «Любить     и н ы х — т я ж е л ы й к р е с т...», «Н и к о г о н е б у д е т в 

д о м е...», «С о с н ы», «И н е й», «С н е г и д е т». Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Проник-

новенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление 

«поймать живое», восторг перед миром природы. Размышления о жизни, о 

любви, о природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, ди-

намичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость 

формы и философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и 

поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение па-

тетической интонации и разговорного языка. 
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     «Д о к т о р Ж и в а г о» (обзор). Жанровое своеобразие романа. 

Соединение в нем эпического и лирического начал. Образ Юрия Живаго. 

Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 

     О. Э. Мандельштам. «N o t r e D а m е», «Б е с с о н н и ц а. Г о м 

е р. Т у г ие п а р у с а...», «З а г р е м у ч у ю  д о б л е с т ь г р я д у щ и х в 

е к о в...», «Я    в е р н у л с я в м о й г о р о д...» и др. Яркость поэтической 

палитры поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. 

Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

     М. И. Цветаева. «Мо и м  с т и х а м,  н а п и с а н н ы м  т а к  р а 

н о...», «С т и х и  к  Б л о к у» («Имя твое птица в руке...»), «К т о с о з д а 

н и з к а м н я...», «Т о с к а  п о  р о д и н е...», «Мо с к в е», «М н е  н р а в 

и т с я,  ч т о в ы  б о л ь н ы  н е  м н о й...» и др. Трагедийная тональность 

творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Кон-

фликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирическо-

го героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и 

энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость позиции. 

Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и неожи-

данность рифмовки. 

 

     М. А. Булгаков. «Б е л а я   г в а р д и я» (или «Д н и   Т у рб и н ы 

х»). «М а с т е р  и  М а р г а р и т а» (по выбору учителя и учащихся). 

Жизнь, творчество, личность. Судьба произведений писателя. 

     «Б е л а я   г в а р д и я». Гражданская война и ее события в ро-

мане. Проза и драматургия в творчестве писателя. «Дни Турбиных» — 

пьеса по роману «Белая гвардия». Новаторство Булгакова-драматурга. 

     «Ма с т е р   и  М а р г а р и т а». Необычность композиции рома-

на: сочетание фантастического сюжета с философскими и библейскими 

мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Понтий Пилат, его роль в 

романе и тема совести. Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения 

главных героев романа. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дья-

волиада» в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). 

Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл  финальной главы романа. 

     Т е о р и я. Разнообразие типов романа в русской литературе XX 

в. 

 

     А. П. Платонов. «К о т л о в а н», «С о к р о в е н н ы й ч е л о в е 

к», «Ша р м а н к а», «В п р о к» (по выбору учителя и учащихся). Трудная 

судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. Необычность 

стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь его твор-

чества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). Особенно-

сти композиции произведений Платонова. 
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     А. Н. Толстой. «П  е т р П е р в ый». Судьбы русского историче-

ского романа  в XX в. (А. Н. Толстой, М. Алданов). Картины петровской 

Руси в романе. Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение 

народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и 

стиля). 

     Т е о р и я. Исторический роман XX в. 

     М. А. Шолохов. «Т и х и й Д о н». Жизнь и творчество писателя. 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизнен-

ных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, вой-

на и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. 

Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг ав-

торства. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

     Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, 

Варшава, София, Харбин и Шанхай — центры зарубежной русской лите-

ратуры. «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—

1935). Поэзия русской эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. 

Иванов). Проза русской эмиграции (И. С.Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. 

Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). Споры о литературе 

и ее роли. Судьбы молодого поколения писателей эмиграции. 

     В. В. Набоков. «Д р у г и е б е р е г а», «Д а р», «З а щ и т а Л у ж 

и н а» (по выбору учителя и учащихся). Раннее признание таланта Набоко-

ва, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, сочно-

сти, красочности описаний, обилия формально-стилистических и психоло-

ги-ческих находок. Набоков как русский писатель (до 1940 г.). Романы 

«Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» и другие 

произведения. Романы на английском языке «Лолита», «Пнин», «Бледный 

огонь», «Другие берега» и др. 

     «Д р у г и е б е р е г а» — автобиографический роман. Ностальги-

ческая тема в романе. Герой и его окружение. Мир детства и отрочества 

героя. 

     «З а щ и т а Л у ж и н а» как роман о трагической судьбе талант-

ливого человека. 

     «Д а р» — последний роман Набокова на русском языке. Роман об 

ответственности человека за то, как он использует тот дар, который ему 

дала судьба. Творческий путь героя-писателя Годунова-Чердынцева. Не-

обычность композиции романа. Мастерство Набокова-стилиста. Необыч-

ность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих 

романов на русский язык. 

     Т е о р и я. Автор двух литератур. 

     М. Алданов. «Ч е р т о в м о с т». 
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     История России и Европы двух последних столетий на страницах 

исторических романов Алданова. «Чертов мост» о подвиге российского 

оружия. Образ Суворова как удача исторического повествования. 

Великая Отечественная война в литературе (обзор) 

     Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и си-

ла народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский,                  

А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. Винокуров, С. Гудзенко,                       

Ю. Друнина, Н. Старшинов, П. Антокольский, О. Берггольц, К. Ваншенкин 

и др.).  

     Правда о человеке на войне. Романтика и реализм в прозе о войне. 

Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова 

(«Непокоренные»), К. Симонова («Живые и мертвые»), А. Фадеева («Мо-

лодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское шос-

се»),              В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Го-

рячий снег»), В. Кондратьева («Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), 

Г. Бакланова («Навеки девятнадцатилетние»), Б. Васильева («Встречный 

бой»), Г. Владимова («Генерал и его армия»), К. Воробьева («Убиты под 

Москвой») и др. 

     Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц («Дракон») и 

др. 

     Т е о р и я. Жанровое богатство откликов на тему войны в литера-

туре. 

Литература второй половины XX — начала 

XXI века 

     Литература второй половины XX в. Отражение трагических кон-

фликтов истории в судьбах героев: А. Солженицын «Один день Ивана Де-

нисовича»,   П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не хлебом единым», 

В. Шаламов «Ко- лымские рассказы» и др. 

     Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева,                             

В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова,                    

Б.  Васильева, С. Гроссмана, В. Кондратьева, В. Носова и др. 

     Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков,                  

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов,  Е. Винокуров, Н. Старшинов,         

Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, В. Солоухин, А. Тарковский и др. 

     Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»:  Б. 

Окуджава,         Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рожде-

ственский и др. 

     «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Би-

тов, В. Маканин и др. Нравственная проблематика и художественные осо-

бенности произведений. 

     «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина 

и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в пове-

стях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б.Можаева, Ф. Абрамова, 

В.Шукшина, В. Крупина и др. 
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     Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. А. Воло-

дин «Пять вечеров», М. Рощин «Валентин и Валентина», А. Арбузов «Ир-

кутская история», «Жестокие игры», В. Розов «В добрый час!», «Гнездо 

глухаря», «Кабанчик»,  А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший 

сын» и др. 

     Литература народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. 

Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, 

Ю.Шесталов,Ч. Айтматов. 

    Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литера-

турной эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын. 

     «Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довла-

тов, А. Гладилин, Ю. Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соко-

лов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин и др. Осмысление истории русской ли-

тературы как единого 

процесса. 

     Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкаль-

ной культуры народа. Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. Дольского, В. Цоя и др. 

     Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. Их пози-

ция и роль в культурной жизни страны. Возрастание роли публицистики, 

публицистическая направленность многих художественных произведений 

конца 1980—90-х гг. Некоторые тенденции развития литературы постмо-

дер- 

низма. 

     Т е о р и я. Новые тенденции развития литературы. 

 

     А. Т. Твардовский. «В с я с у т ь в о д н о м е д и н с т в е н н о м 

завете...», «П а м я т и м а т е р и», «Я з н а ю,н и к а к о й м о е й в и ны...», 

«К о б и д а м г о р ь к и м с о б с т в е н н о й п е р с о ны...» и др. Чувство 

сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и 

потерь. Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его 

многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть 

самим собой») и общего («судьбы любой»). 

     «З а д а л ь ю — д а л ь» — поэтическое и философское осмысле-

ние трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногослов-

ность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творче-

стве поэта.  А. Т. Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

     Т е о р и я. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

     А. И. Солженицын. «О д и н д е н ь И в а н а Д е н и с ов и ч а», 

«А р х и-  п е л а г Г У Л А Г» (главы), «К а к н а м о б у с т р о и т ь Р о с с 

и ю» и др. (по выбору учителя и учащихся). Тема трагической судьбы че-

ловека в тоталитарном государстве и ответственности народа и его руко-

водителей за 
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настоящее и будущее страны. Особенности художественных реше-

ний в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

     Ф. А. Абрамов. «По е з д к а в п р о ш л о е». Тема русской дерев-

ни, ее сложной судьбы. Трагические страницы в истории колхозов. Радость 

труда и трагедия жизни тружеников под бездарным и жестоким руковод-

ством в колхозах. Семья Пряслиных как носительница лучших народных 

традиций. Колхозная деревня в годы Великой Отечественной войны. «По-

ездка в прошлое» как повесть-воспоминание и как материал для наблюде-

ния за процессом творчества писателя. 

     В. П. Астафьев. «По с л е д н и й п о к л о н», «Пе ч а л ьн ы й д е 

т е кти в» (по выбору учителя и учащихся). Мотивы трагического бессилия 

и оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. Потеря нрав-

ственных 

ориентиров во всех слоях общества в романе «Печальный 

детектив». 

     В. Г. Распутин. «П о с л е д н и й с р о к», «П р о щ а н и е с М а т 

е р о й», «Ж и в и и п о м н и» (по выбору учителя и учащихся). Тема отцов 

и детей, уважение к прошлому, историческая память народа, тема граж-

данской ответственности, трагедия человека, отторгнувшего себя от обще-

ства. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XX— НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

     Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй 

половины XX в. Развитие реалистических традиций. Литература постмо-

дернизма. 

     Э. Хемингуэй. «С т а р и к и м о р е». Раздумья писателя о челове-

ке и его жизненном пути. Роль художественной детали и реалистической 

символики в повести. 

     У. С. Моэм. «Т е а т р», «Л у н а и г р о ш». Проза и публицистика. 

     Дж. Оруэлл. 1 9 8 4. Антиутопия в современной литературе. 

     Т е о р и я. Постмодернизм. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ 

XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

     Литература 1990-х гг. Постмодернизм. Некоторые тенденции раз-

вития литературы постмодернизма. Эклектика, смешение и взаимопроник-

новение жанров. Интертекстуальность, построение художественного тек-

ста из цитат и 

реминисценций, когда «чужое слово проступает» (А. Ахматова). 

Идея множественности трактовок литературного произведения. 

     В. Сорокин. «Р о м а н». В. Сорокин как одна из центральных фи-

гур русского постмодернизма. Двойственность заглавия романа, особенно-
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сти действия в произведении, обращение к классическим текстам разных 

периодов, вычленение и переосмысление общих свойств русского романа. 

     В. Пелевин. «Ча п а е в и П у с т о т а». Иллюзорный характер ре-

альности в произведениях В. Пелевина. Романы «Чапаев и Пустота» и 

«Generation “П”». Перенесение героев из реального исторического времени 

в иные реальности. Изображение глубоко трагического ощущения целого 

поколения, утратившего прежние, советские, идеологические ориентиры. 

     Т. Толстая. «К ы с ь» . Разрушение постмодернистского канона в 

романе. Соединение жанра антиутопии с русской сказочной традицией. 

Поиск героя времени в литературе последнего десятилетия XX в. 

     В. С. Маканин. «Л а з», «С т о л, п о к р ы т ы й с у к н о м и с г р 

а ф ино м п о с е р е д и н е», «Ка в к а з с к и й п л е н н ы й». Тема истин-

ных и ложных ценностей, напряженность чувств и интенсивность страда-

ний героев. Роман«Андеграунд, или Герой нашего времени» как «послед-

ний роман, эпилог ХХ века». 

     «Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема от-

цов и детей в произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», «По дороге 

бога Эроса», «Тайна дома», «Маленькая Грозная»), В. Токаревой («Я есть. 

Ты есть. Он 

есть»). Идея общности людей в семейном романе Л. Улицкой «Ме-

дея и ее дети». 

     Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэ-

зии Б. Чичибабина («82 сонета и 28 стихотворений о любви»). Тема госу-

дарства и государственности в поэзии С. Куняева «Мать сыра земля». Диа-

лог с русской классической литературой в поэзии Л. Лосева («Стихотворе-

ния из четырех книг»). Проблема нравственного выбора в стихотворениях 

О. Чухонцева («Пробегающий пейзаж»). Поиски смысла творчества и су-

ществования в поэтических произведениях С. Гандлевского («Конспект»). 

Осмысление итогов постмодернизма в русской поэзии. Использование ци-

тат из произведений других поэтов. Д. Пригов («Написанное с 1990 по 

1994», «Подобранный Пригов»), Т.Кибиров («Нотации»), В. Некрасов 

(«Дойче Бух»). 

     Поэты-песенники М. К.Щербаков («Другая жизнь»), Ю. С. Энтин 

(«Ничего на свете лучше нету...»). 

     Литература начала XXI века. «Новый реализм» (постреализм) 

как литературное течение «нулевых» годов. Пересмотр постмодернистских 

критериев. Критическое отношение к действительности и осмысление 

постсоветской эпохи. Обращение к традиционным для русского реализма 

вопросам судьбы народа в кризисной исторической ситуации. Картина со-

временной России в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», до-

стоверность и жизненность образов. Изображение 1990-х гг. в романе            

А. Рубанова «Сажайте, и вырастет». Внутреннее преображение героя. Раз-

мышление о человеческих ценностях. Роман А. Терехова «Каменный 

мост», повествование об истории и трагизме русской жизни от сороковых 
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годов до наших дней. Книга рассказов и повестей М. Тарковского «Енисей, 

отпусти!»: изображение простых людей наших дней на бескрайних рос-

сийских просторах. Роман Ю. Полякова «Грибной царь» как достоверная 

художественная энциклопедия постсоветской России. Роман С. Шаргунова 

«Книга без фотографий», фотографический взгляд писателя на пережитое, 

история молодого человека, его обретений и поражений. Роман Д. Быкова 

«Икс» как сенсационное расследование биографии известнейшего русско-

го писателя и попытка разгадать величайшую тайну XX в. 

     Жанр политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», 

Ю.Бондарев «Без милосердия». 

     Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней 

Масловке». Гуманистический пафос рассказов и повестей А. Андроновой,      

М. Кучерской, К. Букши, М. Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и 

др. 

     Публицистика. Д. Быков («Календарь», статьи об именах и собы-

тиях, о литературе, кино, истории, политике). 

     Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»): наблюдательность, откро-

венность в беседе с читателем, сложнейшая гамма чувств автора дневника. 

     Картина современной литературы в книге писателя, поэта и пуб-

лициста З.Прилепина «Книгочет. Пособие по новейшей литературе с лири-

ческими и саркастическими отступлениями». 

     Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова 

(«Вызванное из боли»), тема России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузне-

цова («До последнего края»), элегичность поэзии Е. Рейна («Избранные 

стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной боли» в поэзии Г. Русакова 

(«Стихи Татьяне»). 

     Тенденции «нового реализма» в драматургии. Разрушение сте-

реотипов, традиций русской драмы XIX—XX вв. Образец «новой драмы» в 

пьесе-монологе автора и исполнителя Е. Гришковца «Как я съел собаку». 

Драма И. Вырыпаева «Кислород», отражение в ней духовной нищеты об-

щества, грубости и жестокости его нравов, пьеса «Валентинов день» как 

продолжение популярной пьесы М. Рощина «Валентин и Валентина». Тен-

денция создания «вторичных» произведений-продолжений, заимствующих 

названия и стиль классических образцов (М. Угаров «Облом оff», Б. Аку-

нин «Чайка»,                    А. Слаповский «Вишневый садик», Н. Садур 

«Памяти Печорина», О. Богаев «Русская народная почта» и др.). 

 

ИТОГИ 

     Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. 

Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и 

этических решений. Литература века как форма отражения сложности 

окружающего нас мира 
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2.2.3. Родной язык (русский) 

Базовый уровень 

Русский язык – национальный язык русского народа и государствен-

ный язык Российской Федерации, являющийся также Средством межнаци-

онального общения. Родной язык (русский) обеспечивает развитие лично-

сти обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской иден-

тичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только 

учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего обще-

го образования. Предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную 

область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение родного языка (русского) способствует восприятию и по-

ниманию художественной литературы, освоению иностранных языков, 

формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуника-

ции, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образо-

вания на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение родного 

языка (русского) на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (язы-

коведческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении родному языку (русскому) основное 

внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции 

через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Родного языка (русского)» является 

освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающи-

мися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленны-

ми ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обу-

чающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных воз-

можностях и нормах русского литературного языка, а также умений при-

менять 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; 
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– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессиональ-

ного образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с по-

зиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной дея-

тельности при изучении учебного предмета «Родного языка (русского)» 

особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру 

научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в уст-

ной форме. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский). 

Базовый уровень 

Введение. Традиционное определение риторики. 

Слово в современном мире: утраты и перспективы 

Древнее искусство красноречия. 

«Краткое руководство к красноречию» М.В Ломоносова.       Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Оратория, мастерство беседы. 

Речевое событие, дискурс, речевая ситуация. Структура речевой ситуации. 

Гармония речевого общения и образ говорящего.     Качества хорошей ре-

чи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Коммуникативное сотрудничество говорящего и адресата. Нормы литера-

турного языка. Речевая ошибка. 

Основные коммуникативные стратегии и принцип гармонии дискурса. 

Развитие «чувства аудитории». 

Мастерство описания: импровизация. 

Художественные средства в речи. 

Метафора и метонимия. 

Ирония, парадокс, намек  в устной речи 

 

2.2.4. Родная литература (русская) 

Базовый уровень 

Введение. Цели и задачи, назначение художественной литературы 

XX века и современной литературы. Литература и ее роль в культурной 

жизни. 

     Русская литература и русская история XX в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XX в. (духов-

но-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нрав-

ственного идеала, борьба с социальной несправедливостью, свобода). Ис-

торическая тема на страницах художественных произведений XX века и 

современной литературы. 

Отечественная война 1812 года в литературе XX века и современной 

художественной литературе. 
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Тема войны на страницах романа-эпопеи «Война и мир» 

Тема войны в творчестве Л.Н. Толстого. «Севастопольские рассказы». Те-

ма патриотизма в «Севастопольских рассказах». 

Поэзия IX-XX веков. Тема родины в поэзии IX-XX в.в.  

Великая Отечественная война в художественной литературе. Обзор. К. Во-

робьёв «Убиты под Москвой» 

В.Г. Распутин «Живи и помни» 

Образ Родины и природы в произведениях художественной литературы. 

Проза М.М. Паустовского и К.Г. Пришвина. 

Тема Родины в поэзии А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, А.А. Блока, С.А. 

Есенина 

 

2.2.5. Иностранный язык  

Иностранный язык (английский) 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изуча-

емого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природ-

ные 

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,  до-

стопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 
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Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессио-

нальной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся лично-

сти, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого пред-

метного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчи-

вать 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 обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую ин-

формацию. 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 вы-

сказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характе-

ристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять 

фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепро-

грамм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического харак-

тера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выбо-

рочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: со-

общение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное 

и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных 

ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 
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Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, ху-

дожественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, ре-

кламных объявлений, брошюр, проспектов).  

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второ-

степенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение 

к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию прибо-

ров/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, ре-

клама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Ин-

тернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художе-

ственного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рас-

сказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тема-

тики. 

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 рассужде-

ния, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявле-

ние об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изу-

ченной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографиче-

скими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделитель-

ных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, сло-

восочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических кон-

струкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 
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употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуника-

ции различных частей речи. Употребление в речи эмфатических  кон-

струкций (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 неформального общения. Распознавание и упо-

требление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание иупотребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Опреде-

ление части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи раз-

личных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распо-

знавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (colloca-

tions – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to do-

ing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержа-

ние речи». 

 

Иностранный язык (немецкий) 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изуча-

емого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природ-

ные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
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Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессио-

нальной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого пред-

метного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчи-

вать 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. Уме-

ние обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения 

другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактиче-

ской информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные вы-

сказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основ-

ное 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, характеристика, со-

общение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 

Аудирование 
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Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепро-

грамм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического харак-

тера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выбо-

рочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: со-

общение, объявление, 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, ху-

дожественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, ре-

кламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных ви-

дов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в за-

висимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее зна-

чимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сооб-

щение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и доста-

точно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официаль-

но-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного харак-

тера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тема-

тики. 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 рассужде-

ния, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявле-

ние об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изу-

ченной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографиче-

скими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в вопросах с вопросительным словом и 
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без вопросительного слова. Умение четко произносить отдельные фонемы, 

слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произ-

ношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произно-

шение звуков немецкого языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических кон-

струкций в соответствии 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 коммуника-

ции различных частей речи. Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, в частности система-

тизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv), Passiv с модальными глаголами; усвоение Partizip I, II в роли опре-

деления, распространённого определения; распознавание в тексте 

Konjunktiv и перевод их на русский язык. Распознавание и употребление в 

речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствова-

ния, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 

модальности. Систематизация знаний об управлении наиболее употреби-

тельных глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, 

vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой глагол в Infinitiv с 

zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

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 неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребле-

ние в речи различных средств связи для обеспечения целостности выска-

зывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 

фраз es gibt…, in der Sonne liegen, gern haben, Angst haben usw.; в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 

 

2.2.6. 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 
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континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой вой-

ной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфлик-

ты 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, Великобри-

тании, 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 Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Централь-

ные державы). Верден. Отступление 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. Вильсо-

на. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Чет-

верного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропа-

ганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Пози-

ционная война. Новые практики политического насилия: массовые вы-

нужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социаль-

ные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии 

и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская рес-

публика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапал-

льское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. 

Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские дого-

воры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антан-

та, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
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Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономиче-

ский бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсо-

юзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини 

и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашист-

ского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный по-

ход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 

поход» Красной армии Китая. Становление демократических институ-

тов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой эко-

номический кризис. Социально-политические последствия Великой де-

прессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах 

в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное ре-

гулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономиче-

ского кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое раз-

витие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 

гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Под-

жог 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. По-

литика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Со-

ветская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимо-
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сти Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и со-

ветско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массо-

вая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюю-

щих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украи-

ны. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимо-

сти стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. За-

хват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Гер-

мано-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост совет-

ско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка ос-

нов стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обос-

нование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в 

отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сраже-

ние при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких терри-

торий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне 

на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 

декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Мас-

совые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупиро-
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ванных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финлян-

дии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Евро-

пы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Вис-

ло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между со-

юзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиро-

симы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и То-

кийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потс-

дамская 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 Гре-

ции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Во-

сточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на 

ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшав-

ского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусствен-

ный 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. Нацио-

нально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной 
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Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индоки-

тае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и 

об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афга-

нистан. 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 респуб-

лики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Сканди-

навская модель» общественно-политического и социально-экономического 

развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за граждан-

ские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кри-

зис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х 

гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португа-

лии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризи-

сы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Се-

верной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Во-

сточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобра-

зований. 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 ре-

формы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Со-

циалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский пара-
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докс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Дик-

татуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские 

войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной си-

стемы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демо-

кратии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африкан-

ском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериали-

стическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские вой-

ны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская про-

блема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобра-

зования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухар-

то. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Япо-

нии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кри-

зис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драко-

ны». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атланти-

ческом регионах. Изменение системы международных отношений. Мо-

дернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на между-

народной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: полити-

ческое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, 

кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 
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Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в вой-

ну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Бое-

вые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие 

с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в со-

ставе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и из-

менения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разло-

жения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитари-

зация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Про-

паганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие граж-

данского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной систе-

мы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена об-

щественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчая-

нию 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 империи: восстание в Средней Азии и Ка-

захстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объ-

ективные и субъективные причины обострения экономического и полити-

ческого кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные 

и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модер-

низации. 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 рос-

сийской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Фор-

мирование Временного правительства и программа его деятельности. Пет-

роградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния больше-

виков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правитель-

ства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября 

(7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взя-

тие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалици-
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онного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как поли-

тический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобра-

зований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономиче-

ской сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской импе-

рии. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Со-

ветов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Созда-

ние Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных сов-

нархозов. 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, Се-

верный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основ-

ных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Граж-

данская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интер-

венция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоот-

ношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства 

А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Полити-

ка «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая по-

винность, сокращение роли денежных расчетов и административное рас-

пределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Со-

здание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступле-

ние левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – 

ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  
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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 ком-

мунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной ко-

миссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План мону-

ментальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Из-

дание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равно-

правия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Город-

ской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бед-

ноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы 

как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психо-

логию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Де-

мографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, со-

противление верующих и преследование священнослужителей. Крестьян-

ские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадт-

ское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к 

новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механиз-

мов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуа-

ции. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 

гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 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. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 
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национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба 

по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских пар-

тий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современни-

ков и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного ап-

парата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппо-

зиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большеви-

ков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступно-

стью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Ли-

шенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяй-

ственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в арен-

ду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного адми-

нистрирования. Форсированная индустриализация: региональная и нацио-

нальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалисти-

ческое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной тор-

говли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические послед-

ствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозно-

го строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективи-

зации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных респуб-

ликах. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьков-

ский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метро-

политена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народно-

го хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результа-

ты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противо-

речия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и региональных руководите-

лей. 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 идеологиче-

ского контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 
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Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повсе-

дневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение обще-

го уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунисти-

ческое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традицион-

ной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские об-

ряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих без-

божников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристиан-

ских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с без-

грамотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литера-

туре (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в обла-

сти киноискусства. Культурная революция и ее особенности в националь-

ных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности 

и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллекти-

вистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского пат-

риотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабсель-

коры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к мас-

совой средней школе. Установление жесткого государственного кон-

троля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов 

и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 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. Выда-

ющиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Форми-

рование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повсе-

дневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению 

с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции насе-

ления. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятиле-
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ток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценно-

стям» 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 де-

ревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозни-

ков.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса 

на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой револю-

ции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из меж-

дународной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систе-

му коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испа-

нии и Китае. Вооруженные конфликты 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 законо-

дательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский 

договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение до-

говора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в со-

став СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя 

война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый пери-

од войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Госу-

дарственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокоман-

дующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание диви-

зий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Сева-

стополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступ-

ление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блока-

да Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
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ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дис-

циплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный ре-

жим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев про-

тив советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уни-

чтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенны-

ми. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восста-

ния в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Корен-

ной 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 направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеров-

цев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танко-

вые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобож-

дение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Ки-

ева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического со-

противления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движе-

ния. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизан-

ской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с вра-

гом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских фор-

мирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освобо-

дительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и вой-

на: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохо-

зяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуи-

рованным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. 

Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. По-

вседневность 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 обще-

ственные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахи-

мовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная вой-

на» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Вы-

ступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольк-

лор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 
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патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй миро-

вой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Бело-

руссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Евро-

пе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество совет-

ской 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. Военно-экономическое превосход-

ство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэва-

куация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «ре-

прессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. По-

местный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика де-

нацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (че-

тыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 

Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине 

и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 

ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуж-

дение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и ма-

териальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний стали-

низм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послево-

енные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послево-

енном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищ-

ной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтови-
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ков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восста-

новление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и по-

ложение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик 

в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и зна-

чение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его зна-

чение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потреби-

тельском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая тор-

говля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной систе-

мы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское де-

ло». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского анти-

фашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодатель-

ства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: пробле-

мы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые 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. Конфликт с Югославией. Коминформбю-

ро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Орга-

низации 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 лидер-

ства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в полити-

ке, 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 проти-

воречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цен-

зуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 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 обществен-

ной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, жи-

вопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 
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Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Раз-

витие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды 

и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Не-

формальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на цер-

ковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «До-

гнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной про-

блемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Га-

гарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленно-

сти. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расшире-

ние прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональ-

ной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание го-

рожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 

формы управления. Социальные программы. Реформа системы образова-

ния. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специ-

фика советского «социального государства». Общественные фонды по-

требления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного по-

требления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 

от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа стра-

ны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризи-

сы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис дове-

рия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
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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 ресталини-

зация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной по-

литики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной полити-

ки. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тен-

денций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведом-

ственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенци-

ала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирова-

ния экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агро-

промышленного комплекса. Советские научные и технические приорите-

ты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Ака-

демгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отстава-

ние от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успе-

хи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе 

и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в круп-

ные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производ-

ственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несу-

ны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и оче-

реди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искус-

ство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Не-

формалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые пра-

возащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные 

искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные про-

цессы. 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. Дости-

жение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Со-

трудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Аф-

ганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Евро-

пе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников 

и историков. 
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Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его нега-

тивные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окру-

жение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противо-

речивые 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. Глас-

ность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской ак-

тивности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензу-

ры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догма-

тизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объеди-

нения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфрон-

тации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета об-

щечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в совет-

ской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вы-

вода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитиче-

ским инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской по-

литической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернатив-

ные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в 

КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических 

и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки 

ее решения руководством СССР. Обострение межнационального проти-

востояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция респуб-

ликанских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Ком-

мунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР 

и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Проти-

востояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учре-

ждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разде-

ления властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозгла-

шение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном 

Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии 

о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления 

автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и по-

пытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Ре-

ферендум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Из-

брание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалан-

сированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снаб-

жения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкрат-

ное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и уста-

лость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руко-

водством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация обще-

ственных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государ-

ственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Бе-

лого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горба-

чева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Бело-

вежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на 

распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестрой-

ка» 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. Предо-

ставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного прове-

дения 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. Безра-

ботица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
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граждан первыми результатами экономических реформ. 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 политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – по-

пытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного вы-

хода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосо-

вание (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Приня-

тие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента 

как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федера-

тивного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Фе-

деративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республи-

ками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостно-

сти страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опас-

ность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора 

налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод де-

нежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседнев-

ная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Обще-

ственные настроения в зеркале социологических исследований. Представ-

ления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданско-

го общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных 

слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
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Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международ-

ной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаи-

моотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизапад-

ных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО 

на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белорус-

сией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопар-

тийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис централь-

ной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кав-

казе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Да-

гестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартий-

ность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Вос-

становление единого правового пространства страны. Разграничение власт-

ных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Эко-

номическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная эко-

номика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономи-

ки. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российско-

го общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структу-

ра. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемо-

сти. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и пара-
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лимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информаци-

онном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая ав-

томобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внеш-

ней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Цен-

тробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное 

и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение обще-

ственной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного 

образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа науч-

ного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских 

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 современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. Предмет 

отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемир-

но-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической 

памяти. Интерпретации и фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
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Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в элли-

нистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и проис-

хождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточ-

ные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяй-

ство восточных славян, их общественный строй и политическая организа-

ция. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи 

восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки 

и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхожде-

нии Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь 

и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столи-

цы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое населе-

ние. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отноше-

ния Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причи-

ны и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Яро-

слав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Прав-

да», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные от-

ношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерус-

ского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее 

роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского госу-

дарства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дис-

куссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в поли-

тическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 
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население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консоли-

дирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Меж-

дународные связи русских земель. Развитие русской культуры: формиро-

вание региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание обще-

русского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Рус-

ские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую тра-

дицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населе-

ния. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в со-

ставе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на запад-

ных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского гос-

подства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенству-

ющего положения московских князей. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное про-

странство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордын-

ское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских зем-

лях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Ли-

товского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда 

и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Мос-

ковском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государствен-

ные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московско-

го государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 
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Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Зем-

ские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о 

характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Диони-

сий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение цар-

ской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъ-

ем национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузь-

ма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фе-

доровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Рома-

новых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление ор-

ганов власти и экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к по-

садам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Про-

топоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участни-

ки. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  
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Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелец-

кие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобра-

зований. Начало царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмель-

ницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-

польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетров-

ской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-

греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. 

Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Мос-

ковское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и 

России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: город-

ская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реор-

ганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о еди-

нонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Де-

ло царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и кре-

постной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (реви-

зии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального 

статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и тер-

риторий империи. Социальные и национальные движения в первой четвер-

ти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России импе-

рией. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причи-

ны, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внут-

ренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дво-

рянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 

1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  
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Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприя-

тия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие про-

мышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего зем-

левладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во вто-

рой половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая француз-

ская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привиле-

гий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении кре-

стьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрес-

сивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отече-

ственной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские 

экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жан-

ры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, 

Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 

Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причи-

ны свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коа-

лициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная бло-

када. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 
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Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Ге-

рои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и 

др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное са-

мосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 

армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственно-

го аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области 

просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьяна-

ми П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические 

и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная обще-

ственная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и 

П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская полити-

ка, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения Рос-

сии в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Геогра-

фические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мо-
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реплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Ос-

новные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произве-

дения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и 

др.). Формирование русского литературного языка. Становление нацио-

нальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: сти-

ли, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой полови-

ны XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены кре-

постного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хо-

зяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промыш-

ленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодо-

рожное строительство. Завершение промышленного переворота, его по-

следствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение ос-

новных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либе-

ральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое дви-

жение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, 

тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. 

Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис са-

модержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 

лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыбле-

мости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего зако-

нодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская поли-

тика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских 
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народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Во-

стоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях 

конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских уче-

ных, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, 

И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского де-

ла. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реа-

лизм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрас-

тание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, пе-

редвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искус-

ства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в 

мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государствен-

ный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в Рос-

сии. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграр-

ный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необхо-

димость преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консервато-

ры. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, так-

тика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Ра-

бочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участ-

ники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Сове-

тов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры 

(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции. 
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Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная 

жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие ли-

тературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобрази-

тельное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть ми-

ровой культуры. 

 

2.2.7. Обществознание 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная суб-

культура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нрав-

ственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и инте-

ресы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, отно-

сительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социально-

го познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание инди-

вида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпо-

чтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития обра-

зования. Функции образования как социального института. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты обще-

ства. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы соци-
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ального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основ-

ные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэконо-

мика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Пред-

ложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной кон-

куренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законода-

тельство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в эко-

номике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источ-

ники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Осно-

вы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской си-

стеме России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия ин-

фляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Госу-

дарственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль госу-

дарства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (моне-

тарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Эко-

номическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макро-

экономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное раз-

деление труда, международная торговля, экономическая интеграция, ми-

ровой рынок. Государственная политика в области международной тор-

говли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социаль-

ная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь 

как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных кон-

фликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нор-

мы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Со-

циальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и 

каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональ-

ные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Консти-

туционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
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Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Феде-

рации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. Гос-

ударство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идей-

но-политические течения современности. Политические партии, их при-

знаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации 

в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политиче-

ского процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: эле-

менты системы права; частное и публичное право; материальное и процес-

суальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права 

и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые право-

нарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики гос-

ударства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Граждан-

ское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельно-

сти. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организаци-

онно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений су-

пругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обуче-

ние в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образова-

тельных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы соци-

альной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
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Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизвод-

ство. Понятие и предмет международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

 

 

2.2.8. География 

Базовый уровень 

Общая характеристика стран современного мира 

Страны современного мира  

Типология стран современного мира. Размеры стран и положение на 

материке. Государственное устройство стран: формы правления и админи-

стративно-территориального устройства. Уровень социально-

экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

География населения мира  

Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной со-

став. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонаци-

ональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые наци-

ональные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. 

Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское населе-

ние. Урбанизация. 

Практические работы: 

 1.Расчёт демографических параметров: естественного прироста 

рождаемости смертности. 

2.Определение на основании демографических параметров типа 

страны. 

 3.Сравнительный анализ половозрастных пирамид 

разных стран. Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 

часов) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и челове-

ка. Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Эко-

логические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблемы 

истощения природных ресурсов. Проблемы загрязнения окружающей сре-

ды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресур-

сообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые  ресурсы.  

Минеральные  ресурсы:  топливные,рудные, нерудные. Исчерпаемые  воз-

обновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологиче-

ские, минеральные, энергетические. 

Практические работы: 
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4.Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами 

природных ресурсов. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Международное географическое разделение труда. Формирование и 

развитии мирового хозяйства. Глобализация.Научно-техническая револю-

ция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяй-

ства. 

 Отрасли мирового хозяйства  

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная ме-

таллургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машинострое-

ния. Химическая промышленность. Центры химической промышленно-

сти. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животновод-

ство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. 

Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в миро-

вой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. То-

варная структура мировой торговли. Географическое распределение ми-

ровой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. 

Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный ту-

ризм. 

Практические работы: 

5.Определение факторов, влияющих на международную специали-

зацию стран и регионов. 

6.Характеристика главных центров современного мирового хозяй-

ства. 

7.Определение основных направлений международной торговли. 

Глобальные проблемы человечества  

Понятие  о  глобальных  проблемах.  Обзор  глобальных  проблем  

человечества. Стратегия устойчивого развития. 

Региональная характеристика мира 

Политическая карта мира  

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формиро-

вание политической карты мира. Историко-географические регионы мира 

и международные организации. 

 

Практическая работа: 

1. Составление таблицы «Государственный строй стран совре-

менного мира» 

 Зарубежная Европа  
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Состав   и   географическое   положение   Зарубежной   Европы.   По-

литикогеографическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы 

Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнацио-

нальных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии 

городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломера-

ции Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Цен-

тральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их владение 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная 

Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. 

Федеративная Республика Германия. Германии. Краткая историче-

ская справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности рас-

селения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая 

роль машиностроения и химической промышленности. 

Практические работы: 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

3.Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Европы.  

Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, 

состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, 

их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещение 

населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей про-

мышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хо-

зяйственного развития и международная специализация стран. 

Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, Во-

сточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и хозяй-

ственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика насе-

ления. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Практические работы 

4. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Зарубежной Азии. 
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5. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубеж-

ной Азии. 

6. Разработка маршрута туристической поездки по странам За-

рубежной Азии. 

 Англо-Америка  

Канада.  Краткая  историческая  справка.  Основные  черты  её  экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения 

и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. Со-

единённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизвод-

ство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль им-

миграции в формировании населения. Основные черты размещения насе-

ления. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промыш-

ленности и их география. 

Латинская Америка  

Состав и географическое положение Латинской Америки. Полити-

ко-географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. 

Природные ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство Латин-

ской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Стра-

ны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Централь-ная Аме-

рика и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Практическая работа: 

7. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 

 Африка  

Состав и географическое положение Африки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Африки. Природные ре-

сурсы Африки.Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: 

Северная, Западная, Цен-тральная, Восточная и Южная Африка. 

Практические работы: 

8. Оценка по картам школьного атласа ресурсного потенциала 

одной из афри-канских стран. 

9. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснова-

ния деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Афри-

ки. 

Австралия и Океания  

 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная 

оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяй-
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стве, главные отрасли специализации. Международные экономические 

связи. Океания. Краткая характеристика географической специфики, 

природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного разви-

тия. 

Практическая работа: 

10. Характеристика  природно-ресурсного  потенциала  Ав-

стралии  по  картам атласа. 

Заключение  

Россия и современный мир. Экономико-географическая история 

России. Краткая характеристика современного хозяйства. 

Практическая работа: 

11. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой ин-

формации, характеризующих место России в современном мире. 

 

 

2.2.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Базовый уровень 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и 

систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей 

чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу 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, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, 

формулы приведения, формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 
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Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x

. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

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 логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

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 сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения 

с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на 

плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач 

с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 
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прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная 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 плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и 

пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение 

тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно 

и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения 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 объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 

разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 
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произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение 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 

Повторение. 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. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление 

вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей.Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 

случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его 

свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности 

вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин.  

Выборочный коэффициент корреляции.  

2.2.10. Информатика 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обра-

ботки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предна-

значенных для восприятия человеком.  
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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 шестна-

дцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записан-

ных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов ал-

гебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. По-

строение 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 (при-

меры: построения оптимального пути между вершинами ориентированно-

го ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объ-

ектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке програм-

мирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых ал-

горитмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов 

и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки про-

грамм. Проверка работоспособности программ с использованием трасси-

ровочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры за-

дач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а 
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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 об-

разца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгорит-

мов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определе-

ние исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый ре-

зультат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных дан-

ных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для вос-

приятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Ис-

пользование сред имитационного моделирования (виртуальных лаборато-

рий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельно-

сти. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютер-

ных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный ком-

пьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределен-

ные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьюте-

ры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой зада-

чи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 
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Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных си-

стем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использо-

ванием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное про-

граммирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законо-

дательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологи-

ческие требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Про-

ектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с це-

лями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры доку-

мента, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографиче-

ских описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облач-

ные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические сред-

ства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с ис-

пользованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Про-

граммы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изоб-

ражений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложе-

ний.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике 

(в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
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Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведе-

ний об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Свя-

зи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сор-

тировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учеб-

ных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 

типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Се-

точные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Ка-

меры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации 

и предсказания. Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в ин-

формационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Ди-

намические 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 серви-

сы реального времени (локация мобильных телефонов, определение за-

груженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпростран-

стве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информацион-

ных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие про-
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блемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Элек-

тронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и 

экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обес-

печение информационной безопасности.  

 

2.2.11. Физика 

Базовый уровень 

Научный метод познания природы   
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория 

в процессе познания природы. Погрешности измерения физических вели-

чин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и 

теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина 

мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии произ-

водства. 

 Механика  

 Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Ме-

ханическое движение и его виды. Относительность механического движе-

ния. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движе-

ние по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относи-

тельности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения 

сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон 

сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энер-

гия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформи-

рованного тела. Закон сохранения механической энергии. Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воз-

духе и в вакууме. Явление инерции. Измерение сил. Сложение сил. Зависи-

мость силы упругости от деформации. Реактивное движение. Переход по-

тенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Изучение движения тела по окружности. 

 2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

 Молекулярная физика. Термодинамика  

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее эксперимен-

тальные основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния иде-

ального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения мо-

лекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопе-

редача как способы изменения внутренней энергии. Первый и второй зако-

ны термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД теплового 

двигателя. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации  
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Механическая модель броуновского движения. Изменение давления га-

за с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема 

газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объ-

ема газа с изменением давления при постоянной температуре. Устройство 

гигрометра и психрометра. Кристаллические и аморфные тела. Модели теп-

ловых двигателей.  

Фронтальная лабораторная работа 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Электро-

емкость. Конденсатор. Последовательное и параллельное соединение про-

водников. Работа и мощность тока. Источники постоянного тока. Электро-

движущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Плазма. 

Демонстрации Электризация тел. Электрометр. Взаимодействие зарядов. 

Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Сила Ло-

ренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Откры-

тие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электро-

магнитное поле. 

 Фронтальные лабораторные работы  

1. Изучение последовательного и параллельного соединения про-

водников.  

2.  Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

4.  Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маят-

ник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза коле-

баний. Вынужденные колебания. Резонанс. Электромагнитные колебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных элек-

трических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электриче-

ский ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и 

напряжения в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Механические волны. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармо-

нической бегущей волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Из-

лучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Прин-
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ципы радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая связь. Демонстра-

ции Свободные колебания груза на нити и пружине. Запись колебательно-

го движения. Вынужденные колебания. Резонанс. Свободные электромаг-

нитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор перемен-

ного тока. Трансформатор. Поперечные и продольные волны. Отражение и 

преломление волн. Частота колебаний и высота тона звука. Амплитуда ко-

лебаний и громкость звука. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. Фронтальные лабо-

раторные работы  
1.Измерение ускорения свободного падения при помощи маятни-

ка. 

Оптика 

Свет. Скорость света. Распространение света. Закон отражения 

света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Лин-

за. Получение изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как электромагнит-

ная волна. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Ди-

фракция света. Дифракционная решетка.  Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Основы специальной теории относительности. Посту-

латы теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. По-

стоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории от-

носительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Излуче-

ние и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Демонстрации  
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Рас-

пространение света в световоде. Линзы. Оптические приборы. Интерфе-

ренция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация 

света 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение показателя преломления стекла.  

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния соби-

рающей линзы.  

3. Измерение длины световой волны  

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика 

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 

Бройля. Давление света. Применение фотоэффекта. Атомная физика. Стро-

ение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. Методы регистрации 

частиц. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. За-

кон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атом-

ного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 
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ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивного излуче-

ния. Элементарные частицы. Античастицы.  

Демонстрации  

Фотоэффект. Лазер. Счетчик ионизирующих излучений. 

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. 

 
 

2.2.12. Астрономия 

Базовый уровень 

ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было 

вызвано практическими потребностями человека, начиная с глубокой 

древности. Астрономия, математика и физика — их развитие в тесной свя-

зи друг с другом. Структура и масштабы Вселенной. 

Наземные и космические приборы и методы исследования астроно-

мических объектов. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астроно-

мия. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ. 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой 

звездой. Согласно шкале звездных величин разность на 5 величин, разли-

чие в потоках света в 100 раз. Экваториальная система координат: прямое 

восхождение и склонение. Использование звездной карты для определения 

объектов, которые можно наблюдать в заданный момент времени. Высота 

полюса мира над горизонтом и ее зависимость от географической широты 

места наблюдения. Небесный меридиан.  

Кульминация светил. Определение географической широты по изме-

рению высоты звезд в момент их кульминации. Эклиптика и зодиакальные 

созвездия. Наклон эклиптики к небесному экватору. 

Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и солнцестоя-

ний. Изменение в течение года продолжительности дня и ночи на различ-

ных географических широтах. 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный есте-

ственный спутник. Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей 

оси — сидерический (звездный) месяц. Синодический месяц — период 

полной смены фаз Луны. Условия наступления солнечных и лунных за-

тмений. Их периодичность. Полные, частные и кольцеобразные затмения 

Солнца. Полные и частные затмения Луны. 

Предварительное вычисление будущих затмений. Точное время и 

определение географической долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система счета длительных промежут-

ков времени. История календаря. Високосные годы. Старый и новый стиль. 
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СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. Система 

эпициклов и дифферентов для объяснения петлеобразного движения пла-

нет. Создание Коперником гелиоцентрической системы мира. Роль Гали-

лея в становлении новой системы мира. Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: противостояние и соединение. 

Периодическое изменение условий видимости внутренних и внеш-

них планет. Связь синодического и сидерического (звездного) периодов 

обращения планет. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости дви-

жения планет по эллиптическим орбитам. Открытие Кеплером законов 

движения планет — важный шаг на пути становления механики. 

Третий закон — основа для вычисления относительных расстояний 

планет от Солнца. Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел Сол-

нечной системы. Подтверждение справедливости закона тяготения для Лу-

ны и планет. Возмущения в движении тел Солнечной системы. 

Открытие планеты Нептун. Определение массы небесных тел. Масса 

и плотность Земли. Приливы и отливы. Время старта КА и траектории по-

лета к плане- там и другим телам Солнечной системы. Выполнение манев-

ров, необходимых для посадки на поверхность планеты или выхода на ор-

биту вокруг нее. Практическая работа с планом Солнечной системы. 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного газопылевого облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы. Краткие сведения о природе Земли. 

Условия на поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — мо-

ря и материки. Горы, кратеры и другие формы рельефа. Процессы форми-

рования поверхности Луны и ее рельефа. Результаты исследований, прове-

денных автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее строе-

ние Луны. Химический состав лунных пород. Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны. 

Анализ основных характеристик планет. Разделение планет по раз-

мерам, массе и средней плотности. Планеты земной группы и планеты-

гиганты. 

Их различия. Сходство внутреннего строения и химического состава 

планет земной группы. Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. Ме-

теоритные кратеры. Особенности температурных условий на Меркурии, 

Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы Земли от атмосфер Марса и 

Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на поверхности Марса. Состо-

яние воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на Марсе. Химический состав и внутреннее строе-

ние планет-гигантов. Источники энергии в недрах планет. Облачный по-

кров и атмосферная циркуляция. 
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Разнообразие природы спутников. Сходство природы спутников с 

планетами земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав колец. Астероиды главного пояса. Их разме-

ры и численность. Малые тела пояса Койпера. Плутон и другие карлико-

вые планеты. Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. Общая чис-

ленность комет. Кометное облако. Оорта.  Астероидно-кометная опас-

ность. Возможности и способы ее предотвращения. 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение метеорита. Классификация метеоритов: 

железные, каменные, железокаменные. Практическая работа «Две группы 

планет Солнечной системы». Контрольная работа № 3 по теме «Природа 

тел Солнечной системы». Тема проекта или исследования: «Определение 

высоты гор на Луне по способу Галилея» 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. 

Перенос энергии внутри Солнца. Строение его атмосферы. Грануля-

ция. Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных нейтрино. Значе-

ние этого открытия для физики и астрофизики. Проявления солнечной ак-

тивности: солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональные выбро-

сы массы. Потоки солнечной плазмы. Их влияние на состояние магнито-

сферы Земли. Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизические 

явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. Период 

изменения солнечной активности. Звезда — природный термоядерный ре-

актор. Светимость звезды. Многообразие мира звезд. Их спектральная 

классификация. Звезды-гиганты и звезды- карлики. Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и кратные звезды. 

Звездные скопления. Их состав и возраст. Цефеиды — природные 

автоколебательные системы. Зависимость «период — светимость». За-

тменно-двойные звезды. Вспышки новых — явление в тесных системах 

двойных звезд. Открытие планет и планетных систем вокруг других звезд. 

Зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы. 

Вспышка сверхновой — взрыв звезды в конце ее эволюции. Конечные ста-

дии жизни звезд: белые карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные 

дыры. Проверочная работа «Солнце и Солнечная система». 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. 

Плоская и сферическая подсистемы Галактики. Ядро и спиральные 

рукава Галактики. Вращение Галактики и проблема «скрытой» массы. 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Области звездо-

образования. Обнаружение сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Планетарные туманности 

— остатки вспышек сверхновых звезд. Спиральные, эллиптические и не-

правильные галактики. Их отличительные особенности, размеры, масса, 



 

192 

 

количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Кваза-

ры и радиогалактики. Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления галактик. Общая теория относительно-

сти. Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о не-

стационарности Вселенной. «Красное смещение» в спектрах галактик и за-

кон Хаббла. Расширение Вселенной происходит однородно и изотропно. 

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале Вселенной, ее обоснование и под-

тверждение. Реликтовое излучение. Теория  Большого взрыва. Образова-

ние химических элементов. Формирование галактик и звезд. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые 

для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе.  

Современные возможности радиоастрономии и космонавтики для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. Тема проекта или ис-

следования: «Конструирование школьного планетария». 
 

2.2.13. Биология 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, ис-

пользуемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль био-

логии 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 значе-

ние. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кис-

лоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии.   

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цито-

логия, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современ-

ной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Ос-

новные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хро-

мосом.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосин-

тез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, пере-

дача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический 

код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значе-

ние. Соматические и половые клетки.  
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Организм  

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные 

процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, го-

меостаз. 

 Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размноже-

ния у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтоге-

нез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эм-

бриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организ-

мов.  

 Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символи-

ка. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наслед-

ственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их пре-

дупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её 

направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции 

 Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой приро-

ды. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы клас-

сификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволю-

ции органического мира на Земле. Современные представления о проис-

хождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы 

антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

 Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотноше-

ния популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообра-

зия как основа устойчивости экосистемы. 

 Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере.  

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биоло-

гических наук. 
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Перечень лабораторных и практических работ 

1.Л.р. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание.  

2.Л.р. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений.  

3.П.р. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бак-

терий.  

4. Л.р.Составление элементарных схем скрещивания.  

5.П.р. Решение элементарных генетических задач на моногибридное 

скрещивание.  

6. Л.р.Изменчивость, построение вариационного ряда и вариацион-

ной кривой.  

7.Л.р. Описание вида по морфологическому критерию.  

8. Л.р.Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов.  

9. П.р.Составление пищевых цепей.  

10. П.р.Описание экосистем своей местности.  

11. Л.р. Оценка антропогенных изменений в природе.  

2.2.14. Химия 

Базовый уровень 

В системе естественно-научного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формирова-

нии научной картины мира, химической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химиче-

ской информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением ос-

новными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, при-

менением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и от-

дельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом от-

ношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обуслов-

ленность применения веществ их свойствами; материальное единство не-

органических и органических веществ; возрастающая роль химии в созда-

нии новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей 

среды. 

 

Введение 
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Предмет органической химии. Сравнение органических соединений 

с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органиче-

ские соединения. 

Теория строения органических соединений 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химиче-

ского строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомоло-

гах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в орга-

нической химии. 

Углеводороды и их природные источники 
 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, заме-

щение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидра-

тацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные ре-

акции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 

способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. По-

ливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бен-

зола на основе свойств.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и поня-

тие об октановом числе. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава орга-

нических соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. По-

лучение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки». 

      Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники. 
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 Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов.  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о во-

дородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Понятие о предельных много-

атомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия 

и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фено-

лоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе его свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение фор-

мальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с не-

органическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальми-

тиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры  и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химиче-

ские свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза - вещество с 

двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гид-

ролиза на примере взаимопревращений: глюкоза полисахарид. 

Лабораторные  опыты.  6.  Свойства  этилового  спирта.  7.  Свой-

ства  глицерина.  8. Свойства формальдегида.  9.  Свойства  уксусной  кис-

лоты.  10.  Свойства  жиров.  11. Сравнение свойств растворов мыла и сти-

рального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

         Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - 

анилина - из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаи-

модействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 
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Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг 

с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свой-

ства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохими-

ческие функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. Нук-

леиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. «Идентификация органических соеди-

нений». 

Химия и жизнь 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витами-

нами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представи-

тель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизне-

деятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители 

гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Нарко-

мания, борьба с ней и профилактика. 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, 

как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и приме-

нение.  

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров ли-

нейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и по-

ливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, 

волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. «Распознавание пластмасс и волокон». 
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2.2.15. Физическая культура 

Базовый уровень 

Теоретическая часть 
 Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической 

культуре (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные иг-

ры). Правила поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с 

инвентарём. 

Правила и формы занятий физическими специальными упраж-

нениями, доступными по состоянию здоровья. Правила дыхания при за-

нятиях ФУ и комплекс для носоглотки. Закаливание воздухом и водой. 

Понятие об утомлении и переутомлении, активный и пассивный отдых. 

Смена деятельности как вариант формы отдыха. 

Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации работо-

способности человека. Общая характеристика и причины возникновения 

профессиональных заболеваний. Технология планирования и контроля в 

системе регулярных оздоровительных занятий, основывающихся на состо-

янии здоровья, физического развития и физической подготовленности 

(общие представления). 

Правовые основы физической культуры (извлечения из закона 

Российской Федерации «О физической культуре»). Роль и значение заня-

тий физической культурой для сохранения творческой активности и дол-

голетия, поддержания репродуктивной функции человека. Положение о 

Всероссийском комплексе ГТО 5 ступени.    

Практическая часть 
Гимнастика. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-

силовых качеств, координация, гибкости. 

Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражне-

ния. Общеразвивающие упражнения без предметов, с гимнастическими 

палками и гантелями, на гимнастической стенке и скамейке, с использова-

нием тренажерных устройств. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных 

упражнений (лазаний, упражнений на равновесие, преодолении препят-

ствий, прыжков) и общеразвивающих упражнений с элементами ритмиче-

ской и атлетической гимнастики. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении 

кругом, перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в движе-

нии. Упражнения в висах и упорах, комплексы ОРУ (ОФП), упражнения с 

предметами и без предметов Силовые упражнения, круговая тренировка. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в 

цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, 

круговая тренировка. ОРУ с повышенной амплитудой для различных су-

ставов; упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами, элементы художественной гимнастики. Комбина-
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ции ОРУ без предметов и с предметами (комбинации с обручами, скакал-

кой, мячами), то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений, упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастической стенке, снарядах, акробатические упраж-

нения (сед углом, стоя на коленях, наклон назад, стойка на лопатках, ком-

бинации из ранее изученных элементов), ритмическая гимнастика. 

Перекладина высокая. Подтягивание. Брусья. Сгибание, разгиба-

ние рук в упоре. Опорный прыжок. Козел в ширину, высота 115-120см. 

Прыжок ноги врозь, с напрыгиванием на снаряд ноги вместе, соскок. 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной (конь в 

ширину, высота 110 см). Акробатика. Группировка из положений присед, 

сед, лежа на спине; перекаты вперед, назад. Кувырок вперед, назад, со-

единение кувырков. Стойка на голове. Бревно. Ходьба по бревну с раз-

личными положениями рук, с движениями руками. С остановкой в стойке 

на одной ноге, другая нога вперёд, в сторону, назад. Ходьба боком. Ходь-

ба с подбрасыванием и ловлей мяча. С поворотом кругом. С остановкой и 

переходом в стойку на одном колене. Ходьба с предметами. Ходьба по 

бревну различными шагами. С остановкой и опусканием в сед. Вставание 

с помощью и без помощи рук. Сед в полушпагат. Упражнение на бревне 

«Ласточка». Прыжки со сменой ног. Соскок прогнувшись. Соскок ноги 

врозь. Элементы атлетической гимнастики (массово-оздоровительное 

направление). Выполнение разнообразных общеразвивающих упражнений 

с гантелями, амортизаторами, гирями, тренажерами. Тренировка упраж-

нений вводного комплекса: 1- подтягивание в висе на перекладине; 2-

сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 3- приседание с выпрыгиванием; 

4- из положения, лежа на спине сгибания туловища. Освоение и трени-

ровка упражнений вводного комплекса: 1- сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях; 2- лазанье по канату без помощи ног; 3- подъем ног ви-

се на перекладине или гимнастической стенке на максимальную высоту; 

4- подъем корпуса из положения, лежа на спине; 5- ходьба с отягощением. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка. Физическая подготов-

ка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. Разви-

тие двигательных способностей с использованием упражнений легкой ат-

летики. 

Бег 30,60,100,500 м. Кроссовая подготовка. Физическая подготов-

ка: Развитие выносливости. 

Преодоление препятствий. Кросс до 5км. Обучение технике высокого 

старта. Бег по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, на поло-

гом и крутом склоне; бег с преодолением естественных препятствий. Бег 

на дистанцию 1000-3000 м. Эстафетный бег 4х100м, 4х400м. Обучение 

низкому и высокому старту. Обучение технике бега на короткие дистан-

ции. Техника низкого старта, стартового ускорения, бега по дистанции, 

финиширования. Специальные упражнения бегуна. Обучение и совершен-

ствование эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки. Тре-
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нировка в беге на короткие дистанции. Длительный бег, кросс, бег с пре-

пятствиями, бег с гандикапом, в парах, с группой, эстафеты. Бег в равно-

мерном и переменном темпе в течении 15-20 мин, бег на 2000 м. Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исход-

ных положений на расстояние от 10 до 25 м, эстафеты, старты из различ-

ных исходных положений, бег с максимальной скоростью, изменением 

темпа и ритма шагов. Стартовый разгон, бег на расстояние до 40 м, эста-

фетный бег, бег на 100м на результат. Варианты челночного бега, с изме-

нением направления скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности.  Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Прыжки через препятствия и 

на точность приземления. Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега. Мета-

ние теннисного мяча, гранаты. Метание различных предметов в цель и на 

дальность с разбега, в горизонтальные и вертикальные цели с расстояния 

12-14м. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). Стартовое 

положение метателя, держание и несение гранаты (теннисного мяча), раз-

бег, заключительное усилие. Специальные упражнения метателя. 

 Спортивные игры 
Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скорост-

но-силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей сред-

ствами подвижных игр. 

Баскетбол. Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние иг-

ры и игровые задания с акцентом, на анаэробный или аэробный механиз-

мы длительностью от 20 с до 18 мин. Ведение мяча в течении 10-13 сек в 

разных стойках с максимальной частотой ударов; подвижные игры и эс-

тафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения в сочетании с прыжками, 

метанием и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Упражне-

ния по совершенствованию техники перемещений и владения мячом; ме-

тание в цель различными мячами; жонглирование (индивидуально, в па-

рах у стенки) упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки в за-

данном ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемеще-

ний и владения мячом, комбинированные упражнения и эстафеты с раз-

нообразными предметами; подвижные игры с мячом, приближённые к 

спортивным. Ловля мяча двумя руками. Ловя мяча одной рукой. Бросок 

по кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвиже-

ние. Стойки защитника, вырывание и выбивание мяча. Учебная игра. 

Волейбол. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. 

Передача вперед. Передача назад. Изучение элементов тактики игры: ин-

дивидуальные, групповые и командные действия. Верхняя тактика игры в 

защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Подвижные игры и эстафеты 
Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скорост-

но-силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей сред-

ствами подвижных игр. 
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«Тир», «Перетяни за черту», «Жмурки», «Купи бычка», «Догнать пе-

реднего», «Перепрыжка в противоположную сторону», «Игра в хоккей 

руками», «Кто быстрее», «Длинные прыжки с мячом», «Далёкий бросок», 

«Летучий мяч», «Высокий бросок», «Школа мяча», «Бег вдвоём на трёх 

ногах», «Надеть и снять верёвочное кольцо», «Бег ловких», «Бег пьяных», 

«Перетяни за черту», «Мяч - мишень», «Гонка мячей различные вариан-

ты». Футбол. 

Технические действия и тактические приемы базовых видов спорта. 

Разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе и подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

Современные технологии укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактикеи предупреждения заболева-

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью. 

 
 

2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государ-

ства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение 

личной безопасности на дорогах. Пожарная безопасность. Обеспечение 

личной безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых условиях. Обеспечение личной безопасности в крими-

ногенных ситуациях. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

 ЧС природного и техногенного характера. Рекомендации населению 

по правилам безопасного поведения в ЧС природного и техногенного ха-

рактера. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер совре-

менных войн и вооруженных конфликтов. 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите 

населения в ЧС. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС), ее структура. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 
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Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества 

и государства. 

 Терроризм и террористическая деятельность. Экстремизм и зкстре-

мистская деятельность 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом 

в Российской Федерации. 

 Основные положения конституции РФ «О противодействии террориз-

му» О противодействии экстремисткой деятельности». Роль государства в 

обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремист-

кой деятельности и обеспечении национальной безопасности РФ 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

 Национальный антитеррористический комитет (НАК). Контртеррори-

стическая операция и условия ее проведения. Роль и место гражданской 

обороны в противодействии терроризму. Участие ВС РФ в борьбе с терро-

ризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экс-

тремизму. 

 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности жизнедея-

тельности на формирование антитеррористического поведения. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Уголовный   ответственность  за    террористическую  в  деятельности. 

 Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в террористиче-

ской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта. 

 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Правила оказания само - и взаимопомощи пострадавшим от терракта 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных забо-

леваний. 

 Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки мо-

лодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекцион-

ные заболевания, их классификация и профилактика 

 Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения челове-

ка, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Биологические 

ритмы и их влияние на работоспособность. Значение двигательной актив-

ности и физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки и 

их социальные последствия. Правила личной гигиены 

 Нравственность и здоровье 
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 Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее зна-

чение в жизни человека. Инфекции передаваемые половым путем (ИППП) 

ВИЧ- инфекции и СПИД. Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 Первая помощь при неотложных состояниях 

 Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Первая по-

мощь при ранениях.  Основные правила оказания первой помощи. Правила 

остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и пере-

носки раненых. Первая помощь при травмах. Первая помощь при останов-

ке сердца. 

Модуль 3. Обеспечение  военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона- составляющая часть обороноспособности 

страны. 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства. Основ-

ные виды оружия и их поражающие свойства. Оповещение и информиро-

вание населения о ЧС мирного и военного времени. Инженерная защита 

населения от ЧС мирного и военного времени.Средства индивидуальной 

защиты. 

Организация проведения аварийно – спасательных работ и других не-

отложных работ в зоне ЧС.Организация ГО в общеобразовательной орга-

низации, ее предназначение и задачи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. 

История создания ВС РФ.  Памяти поколений – дни воинской славы 

России. Дни славных побед. Состав ВС РФ и управление ВС РФ. 

Виды и рода войск ВС РФ. 

Сухопутные войска (СВ). Военно-воздушные силы (ВВС). Военно-

морской флот (ВМФ). Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН) 

Воздушно- десантные войска (ВДВ). Войска воздушно космической 

обороны. Войска и воинские формирования, не входящие в состав  ВС РФ. 

Боевые традиции ВС России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отече-

ства 

Дружба и войсковое товарищества – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

ВС РФ –основа обороны государства. 

Основные задачи ВС России. Международная (миротворческая) дея-

тельность ВС РФ. 

Символы воинской чести. 

Боевое знамя части – официальный и воинская реликвия воинской ча-

сти, олицетворяющая ее честь, доблесть, славу и боевые традиции. Ордена 



 

204 

 

– почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной служ-

бе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение 

 Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организа-

ция воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. 

Обязательная подготовка граждан к воинской службе. Требования к 

индивидуальным качествам военнослужащих. Подготовка граждан по во-

енно- учетным специальностям. Добровольная подготовка граждан к воен-

ной службе. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. Профессионально-психологический от-

бор. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих.  Распределение времени и внутренний 

порядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение без-

опасности воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.  

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряд.  Обязан-

ности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими.  Строи отделения. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы.Уставы ВС РВ. 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Военнослужащий-патриот. 

Военнослужащий –специалист своего дела.Основные обязанности во-

еннослужащего. 

Ритуалы ВС РФ 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведе-

ния к Военной присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государ-

ственного флага РФ. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 



 

205 

 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная граждан-

ская служба. 

 

 

2.2.17. Индивидуальный проект 

 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит 

системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса по ФГОС.  

Результатом проектно-исследовательской деятельности на уровне 

среднего общего образования является индивидуальный проект. 
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Индивидуальный проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 

учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения.  

Защита индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений. 

Введение. Образование, научное познание, научная деятельность. 

Образование как ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в 

развитии общества. Особенности научного познания. 

Общая характеристика  проектной и исследовательской дея-

тельности Виды школьных проектов. Основные технологические подхо-

ды. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный про-

ект. Определение темы проекта. Этапы работы над проектом. Методы ис-

следования. Технология составления плана работы. Определение цели, за-

дач проекта. Виды источников информации.  Алгоритм работы с литерату-

рой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета.  Составление глоссария по 

теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.  

Способы получения и переработки информации  

Виды источников информации. Использование каталогов и поиско-

вых машин. Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, ре-

комендательные, общие, специализированные, аналитические. Составле-

ние плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Те-

зисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, 

правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемо-

му материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

Реферат как научная работа  

Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты 

(информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие, спе-

циализированные), реферативный журнал (библиографическое описание, 

ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные рефераты, 

учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии 

оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, пред-

мет и объект. 

Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учеб-

ное проектирование».  
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Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Вве-

дение, основная часть научного исследования. Методы исследования. Ре-

зультаты опытно-экспериментальной работы.   Графические материалы 

проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы.   Способы 

оформления конечных результатов индивидуального проекта (презента-

ций, защиты, творческих отчетов, просмотров). Технология презентации. 

Создание компьютерной презентации.   Навыки монологической речи. Ар-

гументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Составление архива проекта. Составление архива проекта: электронный 

вариант. Подготовка авторского доклада. Представление работы, предза-

щита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.  

Предзащита и защита проекта  

Итоговая конференция. Представление работы, предзащита проекта. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Защита проек-

та/исследовательской работы. 

 

Публичное выступление  

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпо-

сылки успеха публичного выступления. Как знаменитые люди готовились 

к выступлениям. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой 

секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать выступление. 

 

 

2.2.18. Основное содержание курсов по выбору 

        (Приложение 4) 

 

 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балти-

на» 

 

1. 2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ 

«СШ№13 ИМ. Э.Д. БАЛТИНА» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «СШ №13 им. Э.Д. Балтина» расположено на окраине Зад-

непровского района города Смоленска, удалено от культурных и научных 

центров, спортивных школ. Этот факт вносит свои особенности в воспита-

тельный процесс обучающихся. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребен-

ка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и 

их родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и 

детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают:  
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 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и се-

мье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образова-

тельной среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригиналь-

ность воспитательных мероприятий.  

Школа богата опытом и традициями воспитания и образования 

подрастающего поколения. Это образовательное учреждение с многолет-

ней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся об-

разовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции про-

шлого, и  осуществляется стремление ко всему новому. Особенностью ор-

ганизуемого в школе воспитательного процесса является его построение на 

основе краеведческой деятельности. В школе действует школьный музей 

Боевой Славы. 

 В настоящее время наработан положительный опыт гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся. Од-

ним из важнейших направлений патриотической работы является развитие 

детского военно-патриотического общественного движения «ЮНАР-

МИЯ», СДГО имени Ю.А. Гагарина, РДШ. 

В школе большое внимание уделяется духовно-нравственному вос-

питанию школьников. Стало традиционным участие обучающихся в Рож-

дественских образовательных чтениях; в праздновании Дня православной 

книги; в Крестном ходе в День славянской письменности и культуры, а 

также в ежегодной волонтёрской Акции «Белый цветок».  

Развивается формат ученического самоуправления: обучающиеся 

школы являются активными членами городского Совета старшеклассни-

ков, института Уполномоченных по защите прав участников образователь-

ного процесса, Городского волонтёрского корпуса, Службы медиации. 

Ещё одним направлением воспитательной работы в школе является 

профилактика социально-негативных явлений среди подростков.    Осу-

ществляется комплексная профилактическая работа среди школьников: 

проводятся конференции и семинары по профилактике наркомании, суи-

цидального поведения, предупреждению идеологии терроризма и экстре-

мизма. 

Школа строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодей-

ствия педагогов и школьников, как: 
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 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приори-

тета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организа-

ции; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологи-

ческой комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях россий-

ского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе 

– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выра-

ботало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значи-

мых дел).  

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возраст-

ным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие це-

левые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является со-

здание благоприятных условий для усвоения школьниками социально зна-

чимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в кото-

ром они живут. 
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 К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), бра-

том (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, по-

могая старшим; 

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, го-

род, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возмож-

ности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в мо-

розные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 - стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людь-

ми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помо-

гать нуждающимся в этом людям; 

 - уважительно относиться к людям иной национальной или религи-

озной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоя-

тельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и тради-

ций, понимание важности следования им имеет особое значение для ре-

бенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий соци-

альный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его сча-

стья; - к труду как основному способу достижения жизненного благополу-

чия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее суще-

ствования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны че-

ловека; 

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, усло-

вию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему бу-

дущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 - к культуре как духовному богатству общества и важному усло-

вию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хо-

рошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, даю-

щие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиноче-

ства; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное буду-

щее. 

 Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обуча-

ющихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 
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возрасте особую значимость для детей приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Под-

ростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями 

школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном само-

определении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открыва-

ется перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать пра-

вильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, 

в том числе и в школе. Это: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близ-

ких; - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 - опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 - опыт природоохранных дел; 

 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

- опыт творческого самовыражения; 

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или по-

жилых людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связан-

ных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнориро-

вания других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, 

чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной ка-

тегории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  
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Достижению поставленной цели воспитания школьников способ-

ствует решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-

ности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспи-

тательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовы-

вать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение про-

блем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организо-

вать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педаго-

гов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно пе-

дагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллек-

тив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа де-

тей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в от-

ветственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспита-

ния, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для де-

тей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и 

проектов РДШ – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориенти-

рованные на преобразование окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно орга-

низуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, пе-

дагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ,  представители власти, общественности и 

в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравствен-

ные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, стра-

ны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различ-

ных  социальных проектах, благотворительных  акциях: 

-эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-

сиротам " 

-благотворительная акция «Теплые ладошки»; 

-благотворительная поездка «Дом для Мамы»; 

-благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

-«Елка желаний»; 

-благотворительная акция «Подари книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близ-

ких, семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, 

получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностно-
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го выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, 

волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и про-

ектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит еже-

годно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, 

митинги, благоустройство мемориала, концерт, программу экскурсий по 

теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие учени-

ки 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия про-

екта: 

- акция «Открытки для ветеранов»; 

-выезд для благоустройства памятника; 

-митинг у памятника; 

-концерт, посвященный Дню Победы; 

-акция «Ветеран живет рядом»; 

-«Календарь Победы»; 

-экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному 

принципу человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые ра-

дости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное бу-

дущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 

защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способ-

ствовать формированию российской гражданской идентичности школьни-

ков, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 

народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

Клуб интересных встреч 

В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди. Дис-

куссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той 

или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – та-

ких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», 

«Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные пове-

денческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни шко-

лы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые соци-

ально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 
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проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или 

иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к 

людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию 

взглядов). 

 участие во Всероссийских акциях, направленных на защиту 

окружающей среды, формированию ЗОЖ  и посвященных значимым 

событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творче-

ские (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, свя-

занные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать не-

материальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готов-

ность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. 

В завершение дня проводится праздничный  концерт.  

Новогодний калейдоскоп. Совет школы выбирает и утверждает 

тему и форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. 

Принципами проведения праздника песни являются: коллективная подго-

товка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления клас-

са (по мере взросления школьников организаторская роль классного руко-

водителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличива-

ется); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, от-

ветственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). 

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревно-

вательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, 

удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащие-

ся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся от-

стаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для 

учащихся, учителей, родителей. Совет школы формирует ответственную 

группу активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, из-

готавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают 

правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для 

организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные 

условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обуча-
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ющихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с перехо-

дом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

 Посвящение в читатели Интерактивный праздник для 2, 5–6-х 

классов в школьной библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учени-

ков начальной школы и вводящий их в круг активных самостоятельных 

пользователей школьной библиотекой. Мероприятие направлено на разви-

тие отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, отношения к окружающим людям как к равноправным партне-

рам, совместная работа и творчество с которыми дает радость общения.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и пе-

дагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в разви-

тие школы. Это способствует поощрению социальной активности де-

тей, развитию позитивных межличностных отношений между педаго-

гами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в об-

щешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итого-

вом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, поста-

новщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редак-

торов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверст-

никами, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 
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частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ре-

бенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с ро-

дителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешколь-

ных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подго-

товке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного раз-

вития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (по-

знавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой,   профориентационной направленности), поз-

воляющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и до-

верительного общения педагога и школьников, основанных на принци-

пах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки актив-

ной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой про-

блеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, по-

могающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

 Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
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педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; резуль-

таты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководи-

теля с родителями школьников, с преподающими в его классе учителя-

ми, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учи-

телями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успе-

ваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стара-

ются решить.индивидуальная работа со школьниками класса, направ-

ленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не про-

сто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные до-

стижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце го-

да – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими учащими-

ся класса; через включение в проводимые школьным психологом тре-

нинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учите-

лями- предметниками, направленные на формирование единства мне-

ний и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащи-

мися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными предста-

вителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успе-

хах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным предста-

вителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса. 

 

2.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельно-

сти осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и пе-

дагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношени-

ями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко вы-

раженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддер-

жание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского само-

управления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной дея-

тельности происходит по следующим направлениям: 

духовно-нравственное: воспитание патриотических чувств, приоб-

щение детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприя-

тия, как изучение национальной культуры, истории и природы, проведение 

экскурсий. 

социальное: формирование у школьников социальных навыков, 

знакомство их с законами развития общества, общепринятыми социаль-

ными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков 

общения, позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности 

в себе. 

общеинтеллектуалное: развитие критического мышления, умения 

анализировать информационный поток, использование новых методов 

получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие 

задачи, как формирование мировоззрения, изучение научных понятий и 

законов, ознакомление с различными видами человеческой деятельности, 

выявление склонностей и интересов. 

общекультурное: повышение экологической грамотности и приви-

тие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих 

способностей, чувства прекрасного. 
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спортивно-оздоровительное: привитие детям привычек здорового 

образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования 

мотивации к сохранению здоровья. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ СОО 

 
Направления внеуроч-

ной деятельности 

Программа 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

Общеинтеллектуальное Практическое обществознание 

Социальное Основы экологических знаний 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и само-

организации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсужде-

ния, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственно-

го, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросер-

дечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащих-

ся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотива-

цию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
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приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школь-

никам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельно-

сти школьников в рамках реализации ими индивидуальных и группо-

вых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 организация предметных образовательных событий: пред-

метных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, научно-

практических конференций, дискуссионных площадок с целью разви-

тия познавательной и творческой активности, инициативности в раз-

личных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих спо-

собностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в элек-

тронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, ви-

деолекции, онлайн-конференции и др. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного 

урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета 

позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на 

урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические собы-

тия, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки 

ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 
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числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турсле-

те, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при орга-

низации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников 

приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания 

через призму их практического применения. 

           Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе де-

ятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным цик-

лом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе 

над более слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предо-

ставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога - куратора) 

в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим обра-

зом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся, создава-

емого для учета мнения школьников по вопросам управления образо-

вательной организацией и принятия административных решений, за-

трагивающих их права и законные интересы; 

 через работу Совета обучащихся и Совета школы, иниции-

рующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустни-

ков, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность Школьной службы медиации по урегу-

лированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложе-

ниям учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы 
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класса в общешкольных делах и призванных координировать его рабо-

ту с работой общешкольных органов самоуправления и классных руко-

водителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, от-

вечающих за различные направления работы класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организа-

цию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответ-

ствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в клас-

се, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объ-

единения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, со-

зданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общ-

ности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы руко-

водящих органов объединения, подотчетность выборных органов об-

щему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый  опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт дея-

тельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, об-

ществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками  пожилым людям; совместная работа с учреждениями со-

циальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 



 

230 

 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским обще-

ственным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. До-

говор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возни-

кающие между ребенком и коллективом детского общественного объ-

единения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 

данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объеди-

нения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в ка-

никулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круг-

лосуточного совместного проживания смены формируется костяк объ-

единения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, вы-

являются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализу-

ющие идею популяризации деятельности детского общественного объ-

единения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций 

и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объ-

единения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены дет-

ского объединения, создания и поддержки интернет - странички дет-

ского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в во-

лонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и соци-

ального окружения в целом. Как участием школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и по-

стоянной деятельностью школьников. 

 

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относить-

ся к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в по-

ходах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков са-

мостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб-

служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических со-

бытий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшаф-

тов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции; 

 соревнования по спортивному ориентированию, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, ком-

бинированные эстафеты. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. 

Обучающиеся старших классов весной и осенью выезжают для благо-

устройства памятника (ремонт, благоустройство территории – уборка 

листвы, мусора, посадка цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающи-

еся самостоятельно определяют круг задач на текущий год, подбирают ин-

вентарь, составляют смету расходов на покупку инвентаря, материалов и 

рассады, распределяют обязанности. В зимнее время группа желающих 

осуществляет поиск информации об истории места, истории создания па-

мятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на стендах 

около мемориала. Работа ведется в сотрудничестве с местной администра-

цией. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по гео-

графии, физике, окружающему миру, математике могут включать в се-

бя экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся при-

менять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, 

мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и 

взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоя-

тельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, 

бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них 

навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная    деятельность    педагогов    и    школьников    по    

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное про-

свещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
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профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Зада-

ча совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формиру-

ющие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профес-

сиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри-

альном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепро-

фессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществ-

ляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, кве-

сты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять реше-

ние, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях ра-

боты людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок про-

фессий, тематических профориентационных парков, профориентаци-

онных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, по-

священных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных про-

ектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь зна-

чение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различ-

ных курсов по выбору, включенных в основную образовательную про-

грамму школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и пе-

дагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навы-

ков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах кото-

рой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школь-

ных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спек-

таклей, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и со-

ответствующую группу в социальных сетях с целью освещения дея-

тельности образовательной организации в информационном простран-

стве, привлечения внимания общественности к школе. 

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмо-

сферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их перио-

дическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучеб-

ные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспо-

зиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, те-

нистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
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позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны ак-

тивного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле 

школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие де-

ти, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способ-

ности, создающее повод для длительного общения классного руково-

дителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведе-

ния конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торже-

ственных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конферен-

ций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема шко-

лы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни об-

разовательной организации – во время праздников, торжественных це-

ремоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством эле-

ментов предметно- эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, ко-

торое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном во-

просе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет родителей (законных предстаителей), участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посе-

щать школьные учебные и внеурочные занятия для получения пред-

ставления о ходе учебно - воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 «Академия родителей»- семейный всеобуч, на котором 
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родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профес-

сиональных психологов, врачей, социальных работников и обмени-

ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспита-

ния детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осу-

ществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 Ярмарки дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Общешкольное мероприятие проводится в начале учеб-

ного года с целью помочь ребенку и родителям определиться с пра-

вильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, соста-

вить индивидуальную образовательную траекторию. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собира-

емых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучени-

ем и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИ-

ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осу-

ществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последую-

щего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образователь-

ной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятель-

ному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется само-

анализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемо-

го анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как 

к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспита-

ния, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его по-

казателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея-
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тельности, характер общения и отношений между школьниками и пе-

дагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анали-

за, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержа-

ния их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты лич-

ностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понима-

ние того, что личностное развитие школьников – это результат как со-

циального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и самораз-

вития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспи-

тательного процесса могут быть следующие: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, яв-

ляется динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с за-

местителем директора по воспитательной работе с последующим обсужде-

нием его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, соци-

ализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюде-

ние. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьни-

ков удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, яв-

ляется наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родите-

лями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического само-
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управления, при необходимости их анкетирование. Полученные результа-

ты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-

водителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школь-

ных  уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских

 общественных  объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН воспитательной работы 

на уровне среднего  общего образования 
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы Время проведе-

ния 

Ответственные 

На школьном уровне: 

Митинги: 

 Митинг, посвященный 

дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 Сентябрь 

 

Заместитель директора 

 Митинг, посвященный 

освобождению Смо-

ленщины от фашист-

ских захватчиков 

10-11  

Сентябрь 

Заместитель директора 

 

 «День Победы – празд-

ник всей страны» 

10-11 Май Заместитель директора 

Торжественные линейки: 

 «День знаний» 10-11 Сентябрь Заместитель директора 

 «Праздник Последнего 

звонка» 

10-11 Май 

Акции и мероприятия: 
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 «Твори добро без про-

медлений» 

10-11 Сентябрь 

 

Заместитель директора 

Классные руководители  

 «Голубь мира» 10-11 Сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 Праздничный концерт 

«День учителя» 

10-11 Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

  «Письмо маме» 10-11 Ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Поможем зимующим 

птицам» 

10-11 Декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Дай лапу» 10-11 Декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Елка желаний» 10-11 Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Безопасная елка» 10-11 Декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Теплые ладошки» 10-11 Декабрь, фев-

раль, март 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Помоги книге» 10-11 Март Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Рука помощи» 10-11 Апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

 Благотворительная ак-

ция «Подари книгу» 

10-11 Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Открытки для ветера-

нов» 

10-11 Май  Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Бессмертный полк» 10-11 Май Заместитель директора 

Классные руководители 

Декады: 

 Декада безопасности: - 

беседы, встречи с со-

трудниками МЧС, 

ОМВД и др. 

 - мероприятия отряда 

ЮИД 

 - тренировочные меро-

приятии 

 -тематические творче-

ские конкурсы  

10-11 Сентябрь, март Заместитель директора 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

На уровне классов: 

«Осень - чудная пора» 

 Спортивный праздник 

«В здоровом теле здо-

ровый  дух» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

Учителя физической 

культуры 

 Выставка работ «Твор-

чество моей семьи» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 Конкурс «Правила до-

рожного движения гла-

10-11 Ноябрь Классные руководители 
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зами детей» 

«Зимней праздничной порой» 

 Мастерская Деда Моро-

за 

5-9 Декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 Проект «Новогодний 

калейдоскоп» 

10-11 Декабрь  Классные руководители  

 «Новый год» 10-11 Декабрь Классные руководители 

 Конкурс строя и песни 10-11 Февраль Классные руководители 

 Фестиваль военной 

песни 

10 Февраль Учителя физической 

культуры 

«Весна, весна, весенние деньки» 

 Концерт «От всей ду-

ши» 

10-11 Март Заместитель директора 

Классные руководители 

 Праздник здоровья  10-11 Апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

 Календарь Победы  10-11 Март- май  Заместитель директора 

Классные руководители 

 Конкурс чтецов «О 

войне немало сказано» 

10-11 Май Заместитель директора 

Классные руководители 

 Концерт, посвященный 

Дню Победы  

10-11 Май  Заместитель директора 

Классные руководители 

 Праздник детства 10-11 Май Заместитель директора 

Классные руководители 

Клуб интересных встреч 

  «Дебаты» 10-11 По плану класс-

ного руководи-

теля  

Заместитель директора 

Классные руководители 

 «Классные встречи» 10-11 По плану РДШ Заместитель директора 

Руководитель РДШ 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Составление социальных пас-

портов класса  

10-11 сентябрь Классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых де-

лах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обу-

чающимися 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями или за-

конными представителями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Тематические классные часы 

Тематические классные часы, 

обозначенные Министерством 

10-11 Сентябрь - май Классные  

руководители 
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просвещения России  

Классный час, посвященный 

Дню освобождения Смолен-

щины» 

10-11 Сентябрь Классные  

руководители 

Программа «Здоровое пита-

ние» 

10-11 Сентябрь-май Классные 

 руководители 

Классный час «День народно-

го единства» 

10-11 Ноябрь Классные 

 руководители 

Классный час «Международ-

ный день толерантности» 

10-11 Ноябрь Классные 

 руководители 

Классный час «День героев 

Отечества» 

10-11 Декабрь Классные 

 руководители 

Классный час «Конституция 

РФ – основной закон жизни» 

10-11 Декабрь Классные 

 руководители 

Классный час  «Ю.А.Гагарин – 

наш земляк» 

10-11 Апрель Классные 

 руководители 

Классный час, посвященный 

Всемирному дню здоровья 

10-11 Апрель Классные 

 руководители 

Классный час, посвященный 

Дню Победы 

10-11 Май Классные 

 руководители 

Традиционные классные часы 

(проведение инструктажей по охране жизни и здоровья обучающихся, итоговые класс-

ные часы по подведению итогов четверти) 

Вариативные классные часы 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(согласно плану внеурочной деятельности на учебный год) 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

На школьном уровне: 

Предметные недели 10-11 В течение года Учителя – предметники 

Научно-практическая конфе-

ренция 

10-11 По графику Заместитель директора 

по УР 

Учителя – предметники 

Планирование воспита-

тельного компонента уро-

ка 

10-11 В течение года Учителя – предмет-

ники 

Руководство исследова-

тельской деятельностью 

обучающихся 

10-11 В течение года Учителя – предмет-

ники 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

10-11 По графику Учителя – предмет-

ники 

На классном уровне: 

Шефство 10-11 В течение года Учителя – предмет-

ники 

Уроки (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

на внешкольном уровне: 
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Участие в проектах и ак-

циях общественных объ-

единений и организаций 

10-11 В течение года Старший вожатый 

Руководитель волон-

терского отряда 

Руководитель РДШ 

Классные руководи-

тели 

Старт смотр конкурсов га-

гаринских дружин «Он к 

звездам проложил нам 

путь!» и гагаринских от-

рядов 

10-11 Сентябрь  Старший вожатый 

на школьном уровне: 

Юнармия (по отдельному 

плану) 

10-11 В течение года Руководитель отряда 

Юнармия 

СДГО им Ю.А. Гагарина 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Старший вожатый 

РДШ (по отдельному пла-

ну) 

10-11 В течение года Руководитель РДШ 

ЮИД (по отдельному 

плану) 

10-11 В течение года Руководитель ЮИД 

ДЮП (по отдельному 

плану) 

10-11 В течение года Руководитель ДЮП 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕ-

ДЫ» 

Акция «Чистый двор» 10-11 Сентябрь Классные руководи-

тели  

Оформление классных 

уголков 

10-11 Сентябрь Классные руководи-

тели  

КТД «Новогодний калей-

доскоп» 

10-11 Декабрь  Классные руководи-

тели 

Выставки рисунков, фото-

графий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Учитель ИЗО 

Классные руководи-

тели  

Акция «Рука помощи» 10-11 Октябрь 

Апрель  

Классные руководи-

тели 

Оформление кабинетов к 

образовательным и па-

мятным событиям  

10-11 В течение года Учителя-

предметники  

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

На уровне классов: 

Выборная кампания клас-

са (определение символи-

ки отряда, распределение 

10-11 Сентябрь  Старший вожатый 

Классные руководи-

тели 
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обязанностей, составление 

плана работы) 

Заседание органов школь-

ного ученического само-

управления  

10-11 В течение года Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

Отчет о проведенной ра-

боте 

10-11 Май Старший вожатый 

Классные руководи-

тели 

Индивидуально:  

Распределение поручений  10-11 Сентябрь  Классные руководи-

тели 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»  

Практические занятия на 

природе 

10-11 В течение года  Учителя-

предметники 

Классные руководи-

тели 

Шефство над памятником 10-11 В течение года Руководитель 

школьного краевед-

ческого музея 

 

Классные руководи-

тели 

Экскурсии в музеи 10-11 В течение года  Классные руководи-

тели 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

на внешкольном уровне: 

Проект «Объявляю своим 

делом» 

10-11 В течение года Заместитель дирек-

тора  

Классные руководи-

тели 

Участие в работе всерос-

сийских профориентаци-

онных проектов 

10-11 В течение года Заместитель дирек-

тора  

Классные руководи-

тели 

на школьном уровне: 

Мониторинговые иссле-

дования 

10-11 В течение года  Классные руководи-

тели 

Профориентационные 

классные часы 

10-11 В течение года  Классные руководи-

тели 

Экскурсии на предприя-

тия города 

10-11 Октябрь, ап-

рель 

Классные руководи-

тели 

Ярмарка профессий 10-11 Март Классные руководи-

тели 
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Сотрудничество с ВУЗами 

города 

10-11 В течение года  Классные руководи-

тели 

индивидуально: 

Индивидуальные консуль-

тации психолога для 

школьников и их родите-

лей по вопросам склонно-

стей, способностей, даро-

ваний. 

10-11 В течение года  Психолог 

Классные руководи-

тели 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Фото- и видеосъемка 

классных мероприятий 

10-11 В течение года  Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели  

Школьная газета «В мире 

профессий» 

10-11 В течение года  Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

на внешкольном уровне: 

Участие во Всероссийских  

городских родительских 

собраниях 

10-11 По графику в 

течение года 

Заместитель дирек-

тора 

Классные руководи-

тели 

на школьном уровне: 

Заседания Совета школы 

Участие в общероссий-

ской акции «Безопасность 

детей – забота родителей» 

10-11 Сентябрь  Заместитель дирек-

тора  

Ярмарка дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

10-11 Сентябрь  Заместитель дирек-

тора  

Руководители круж-

ков 

Классные руководи-

тели  

Заседания Совета родителей  

Создание благоприятных 

условий для совместной 

деятельности всех участ-

ников образовательной 

деятельности 

10-11 Октябрь  Председатель Совета 

родителей  

Содействие в укреплении 

материального техниче-

ского обеспечения обра-

10-11 Апрель  Председатель Совета 

родителей 
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зовательной деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

10-11 По графику в 

течение года  

Заместитель дирек-

тора 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели  

Результаты участия обу-

чающихся в конкурсах 

10-11 По графику в 

течение года 

Заместитель дирек-

тора 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Здоровьесберегающая 

направленность образова-

тельной деятельности 

10-11 По графику в 

течение года 

Заместитель дирек-

тора 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Общешкольные роди-

тельские собрания  

10-11 По графику в 

течение года  

Директор  

Заместитель дирек-

тора  

Работа Совета профилак-

тики несовершеннолетних 

и защиты их прав с небла-

гополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 По графику в 

течение года  

Заместитель дирек-

тора  

Участие в мероприятиях 

Службы медиации. 

10-11 По графику в 

течение года  

Заместитель дирек-

тора  

Информационное опове-

щение через школьный 

сайт 

10-11 По графику в 

течение года  

Заместитель дирек-

тора  

на классном уровне: 

Проведение классных ро-

дительских собраний  

10-11 По графику в 

течение года 

Классные руководи-

тели  

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, выяв-

ление «неблагополучных 

семей» (составление актов 

обследования) 

10-11 По графику в 

течение года 

Классные руководи-

тели  

индивидуально: 

Индивидуальная работа с 

родителями  

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, инвалидам  в освоении ос-

новной образовательной программы среднего общего образования. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды про-

фессиональной подготовки. В штатном расписании МБОУ «СШ № 13 им. 

Э.Д. Балтина» есть ставки педагогических работников: педагога-

психолога, социального педагога. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физи-

ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий.  

В структуре МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» нет классов/групп 

коррекции, а также обучающихся с ОВЗ на уровне среднего общего обра-

зования. 

 Программа коррекционной работы / индивидуальная программа 

разрабатывается при необходимости индивидуально для конкретного обу-

чающего по запросу его родителей (законных представителей), в том числе 

в следующих ситуациях:  с целью организации процесса выравнивания 

темпа прохождения учебного материала обучающимися, поступившими в 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» из общеобразовательных организа-

ций;  с целью организации процесса выравнивания образовательной дея-

тельности для обучающихся, испытывающих трудности в обучении.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспи-

тания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-

ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего об-

разования преемственно связана с Программой коррекционной работы ос-

новного общего образования, является ее логическим продолжением. Про-

грамма коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у кото-



 

246 

 

рых имеются особые образовательные потребности, а также должна обес-

печить поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции. Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения образовательной программы среднего общего образования. 

 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего 

общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы — разработка системы ком-

плексной психолого педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы, про-

фессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологи-

ческой устойчивости.  

Задачи программы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную си-

туацию;  

 создание условий для успешного освоения программы (ее элемен-

тов) и прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, ре-

гулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности;  

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков 

с особыми образовательными потребностями; 

  проведение ра 

 ,боты по их профессиональному консультированию, профессио-

нальной ориентации, профессиональному самоопределению;  

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 В основу программы коррекционной работы положены общедидак-

тические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают  

 принцип научности;  

 соответствия целей и содержания обучения государственным об-

разовательным стандартам;  

 соответствия дидактического процесса закономерностям учения;  

 доступности и прочности овладения содержанием обучения;  
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 сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя;  

 принцип единства образовательной, воспитательной и развиваю-

щей функций обучения. 

 Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интел-

лектуального, коммуникативного и личностного развития; 

  системности;  

 комплексности 

 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивиду-

альных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 

и групповых занятий под руководством специалистов 

 

Направления работы 

Направления коррекционной работы  – диагностическое, коррекци-

онно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское 

– способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфи-

ческих).  Также изучаются особые образовательные потребности обучаю-

щихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Диагностическое направление коррекционной работы в школе про-

водят классные руководители, учителя-предметники, заместители дирек-

тора, специалисты: педагог- психолог, социальный педагог. 

 Учителя-предметники осуществляют текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, определяют дина-

мику освоения ими основной образовательной программы, основные труд-

ности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференциро-

ванное определение особых образовательных потребностей школьников с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную си-

туацию. В своей работе специалисты ориентируются на заключение терри-

ториальной психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) о статусе 

обучающихся с ОВЗ и программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
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Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализи-

рованной помощи; 

  раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в Школе) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагно-

стической информации от  специалистов разного профиля, работающих в 

Школе и вне ее (учителя, педагог- психолог, социальный педагог, врач-

педиатр); 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся с ОВЗ;   

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

   изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ОВЗ; 

   анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет пре-

одолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятель-

ной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (педаго-

гом - психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатыва-

ются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные програм-

мы. Рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве уроч-

ной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа про-

водится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится 

группой специалистов организации: логопедом, педагогом -  психологом. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной програм-

мы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  выбор оптимальных 

для развития обучающихся коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с их особыми образовательными воз-

можностями и потребностями;  организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необ-

ходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 
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динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах;  формирование способов ре-

гуляции поведения и эмоциональных состояний;  развитие форм и навы-

ков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной ком-

петенции;  развитие компетенций, необходимых для продолжения образо-

вания и профессионального самоопределения. 

 

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по со-

зданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пере-

смотра и совершенствования программы коррекционной работы; непре-

рывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в ак-

тивное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом 

класса и группой специалистов: логопедом, педагогом - психологом, соци-

альным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успевае-

мости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. 

Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается об-

суждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педа-

гога - психолога со школьной администрацией включает просветитель-

скую и консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и кор-

рекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личност-

ных. Кроме того, педагог - психолог принимает активное участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школь-

ной администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родите-

лями специалист информирует их об основных направлениях логопедиче-

ской работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 



 

250 

 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсужде-

ние динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимо-

действия с учителями и другими специалистами; определение возможно-

сти и целесообразности использовании  методов и приемов логопедиче-

ской работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и 

учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о спе-

цифике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использо-

ванию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обу-

чения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Консультативная работа включает:   

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с обучающимися с особыми возможностями 

обучения и развития, единых для всех участников образовательного про-

цесса;  

  консультирование специалистами педагогов по выбору инди-

видуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

особыми возможностями обучения и развития;  

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов  коррекционного обучения ребѐнка с особыми воз-

можностями обучения и развития. 

Информационно-просветительское направление работы способ-

ствует расширению представлений всех участников образовательных от-

ношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостат-

ками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизнен-

ных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объ-

единениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сооб-

щений, презентаций и докладов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;   

 различные формы просветительской деятельности (лекции, бе-

седы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – во-
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просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения обучающихся с особыми возможностями обучения и развития;   

 проведение тематических выступлений для педагогов и роди-

телей (законных представителей)  по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с особыми воз-

можностями обучения и развития. 

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (за-

конных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медикосоциальное сопровождение и под-

держка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвали-

дов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечи-

ваются специалистами Школы (педагогом-психологом, медицинским ра-

ботником, социальным педагогом, учителямипредметниками, классными 

руководителями), регламентируются локальными нормативными актами 

Школы, а также его уставом; реализуются преимущественно во внеуроч-

ной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в Школе осуществляются медицинским 

работником на регулярной договорной основе с ОГБУЗ «Детская клиниче-

ская больница».  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья в Школе осуществляет социальный педа-

гог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; со-

здание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и инфор-

мационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, в выборе профессио-

нальных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует 

со специалистами школы, с классным руководителем, в случае необходи-

мости с медицинским работником, а также с родителями (законными пред-
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ставителями), специалистами социальных служб, органами исполнитель-

ной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологического сопровождения в школе. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, од-

ним из направлений деятельности педагога-психолога является психологи-

ческая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. Рабо-

та организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих про-

грамм; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Помимо работы с обучающимися педа-

гог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, админи-

страцией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и вос-

питанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями и 

педагогами.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья предусматривает создание специальных условий: органи-

зационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных.  

Программа коррекционной работы реализуется Школой как самосто-

ятельно, так и совместно с другими образовательными и иными организа-

циями на основе социального партнѐрства:   

 территориальная ПМПК; 

 ОГБУЗ «Детская клиническая больница»; 

  органы социальной поддержки населения города Смоленска. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными 

и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекцион-

ным программам в учебной и внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, про-

блемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, ху-

дожественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, 

спортивно - оздоровительная деятельность), опосредованно стимулирую-

щих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, специа-

листов в области коррекционной и специальной педагогики, специ-

альной психологии, медицинских работников 
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаи-

мосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии пе-

дагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: логопеда, педагога – 

психолога, медицинских работников с ПМПК, с семьей; с другими инсти-

тутами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки коррекционной работы. Психологическая служба шко-

лы осуществляет проведение системы специальных мероприятий, направ-

ленных на восстановление (развитие, формирование) психических функ-

ций, процессов, свойств, способностей, позволяющих ребенку усваивать и 

выполнять различные социальные роли, адаптироваться в обществе (см. 

Таблицу 1). 
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Таблица 1. 

 

 

Направления Виды и формы деятельности  Сроки Ответственные 

Диагностическое Пополнение и корректировка банка 

данных о детях - инвалидах, детях с 

ОВЗ, обучающихся в школе 

Ежегодно Социальный педагог, педа-

гог-психолог 

Определить состояние физического и 

психического здоровья детей. 

В течение года  Классные руководители, ме-

дицинский работник 

Изучение рекомендаций по индивиду-

альной программе реабилитации 

ребѐнка-инвалида, выданной федераль-

ным государственным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Педагог-психолог, медицин-

ский работник 

Знакомство с родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов, де-

тей с ОВЗ в ходе индивидуальной бесе-

ды 

По мере поступле-

ния ребѐнка в школу 

данной категории (с 

установления стату-

са) 

Классные руководители, со-

циальный педагог, педагог-

психолог, медицинский ра-

ботник 

Изучение социально-бытового окруже-

ния ребенка. Посещение семьи, состав-

ление акта 

В течение года Классные руководители, со-

циальный педагог 

Психологическая диагностика, в т.ч и 

проведение диагностических процедур 

профориентационной направленности 

В течение года, в т.ч. 

и по запросу родите-

лей, обучающихся 

Педагог-психолог 

Коррекционно-

разививающее 

Индивидуальное обучение на дому (оч-

ная форма) 

По плану работы 

школы  

 

По рекомендациям ПМПК и 

по заявлению родителей 
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Коррекционно-развивающие занятия По рекомендации 

ПМПК, ИПР ребен-

ка-инвалида, запросу 

родителей и по 

необходимости в те-

чение года 

Зам. директора, педагог- 

психолог, социальный педа-

гог, медицинский работник, 

кл. руководители 

Консультативное Консультирование педагогических ра-

ботников школы, ребенка, родителей. 

По рекомендации 

ПМПК, ИПРа ре-

бенка-инвалида, за-

просу родителей и 

по необходимости в 

течение года 

Педагог - психолог, соци-

альный педагог, зам. дирек-

тора  

Проведение индивидуальных консуль-

таций для родителей, в том числе по во-

просам профориентации 

В течение учебного 

года 

Педагог - психолог, соци-

альный педагог 

Информационно--

просветительское 

Вовлечение учащихся данной категории 

в социально значимую деятельность 

классного коллектива, школы:   

 участие в конкурсах, выполнение 

общественных поручений, уча-

стие в мероприятиях класса, шко-

лы; 

 участие в школьных акциях; 

  участие в профориентационных 

мероприятиях;  

  участие по возможности в спор-

тивных мероприятиях. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, со-

циальный педагог, педагоги 

дополнительного образова-

ния 

Внедрение здоровьесберегающих тех- В течение учебного Зам. директора, курирую-
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нологий в образовательный процесс. 

Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на сохранение, про-

филактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

года щий ВР, классные руково-

дители 

 Подготовка информационного материа-

ла для родителей, имеющих на воспита-

нии детей-инвалидов, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

В течение учебного 

года 

социальный педагог 

Педагогическое сопровождение 

Направ-

ления 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые ре-

зультаты 

Диагно-

стическое 

1.Сбор диагностического инстру-

ментария для проведения коррек-

ционной работы. 

2.Организация педагогического со-

провождения детей, чье развитие 

осложнено действием неблагопри-

ятных факторов. 

3.Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение условий, 

в которых они будут преодолевать-

ся. 

4.Проведение комплексной диагно-

стики уровня сформированности 

УУД. 

Изучение индивидуальных карт медико–

психологической диагностики. 

Анкетирование. Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание «кар-

ты проблем» 

Диагностиче-

ские портреты 

подростков. 
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Коррек-

ционное 

1.Преодоление затруднений уча-

щихся в учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий для развития 

сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к обу-

чению; 

5.Повышение уровня общего раз-

вития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обу-

чения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоци-

онально-личностной сферы; 

6.Формирование механизмов воле-

вой регуляции в процессе осу-

ществления заданной деятельности; 

воспитание умения общаться, раз-

витие коммуникативных навыков. 

  

Проведение групповых и индивидуальных коррек-

ционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть 

направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учи-

теля: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, медицин-

ским работником, администрацией школы, родите-

лями; 

- составление психолого-педагогической характери-

стики обучающихся, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отноше-

ний с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и резуль-

таты учебы, основные виды трудностей при обуче-

нии ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопро-

вождения учащегося (вместе с психологом и учите-

лями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся 

Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной дея-

тельности. 

Адаптация уча-

щихся к социу-

му. 

Развитие со-

хранных функ-

ций; формиро-

вание положи-

тельной моти-

вации к обуче-

нию. 

Коррекция от-

клонений в раз-

витии познава-

тельной и эмо-

ционально-

личностной 

сферы. 
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в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способ-

ствующего тому, чтобы каждый обучающийся чув-

ствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические 

дневники наблюдения за обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направ-

ленной на развитие познавательных интересов обу-

чающихся, их общее развитие. 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 

 

В результате проведенной  коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ 

в достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопозна-

нию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образо-

вательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

 волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

 взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, нали-

чие 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка соб-

ственных возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной де-

ятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эф-

фективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов по-

знания; 
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 ориентирование в различных источниках информации, самостоя-

тельное 

 или с помощью; 

 критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

 источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного исполь-

зования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институ-

тов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успеш-

ного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы  в зависимости от их индивидуальных 

способностей, видаи выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразователь-

ными и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей 

ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подго-

товку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с 

ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (пред-

метам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предме-

тов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и об-

щей культуры обучающихся путем освоения систематических научных зна-

ний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или ре-

чевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познаватель-

ных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элемен-

тов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нару-

шениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего обра-

зования. 
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Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать фор-

мат выпускных испытаний - единый государственный экзамен или государ-

ственный выпускной экзамен. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные воз-

можности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итого-

вой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоив-

шие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обуче-

нии или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» 

 

3.1.Учебный план среднего общего образования МБОУ «СШ № 13 

им. Э.Д. Балтина» 

(10, 11 классы, реализующие ФГОС СОО) (Приложение № 1) 

3.1.1. Календарный учебный график   (Приложение № 2) 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности (Приложение № 3) 

3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответ-

ствии с действующими санитарными нормами. 

Для реализации целей и задач ООП сформирована необходимая обра-

зовательно-развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, микро-

района. 

Для реализации программы в МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» со-

зданы следующие условия: 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Цель развития системы образования МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балти-

на» – системно организованное движение к новому качеству развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей лидерские позиции школьного об-

разования.  

Условием, обеспечивающим качество образования, является постоян-

ный профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

экспериментов. В содержании методической работы школы акцент смещен в 

сторону деятельности по освоению приемов, методов, стратегий и техноло-

гий, направленных на обеспечение продуктивной образовательной деятель-

ности, обеспечивающей достижение реальных целей образования.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогиче-

ских работников в целях установления квалификационной категории. Прове-
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дение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организаци-

ями.  

Внедрение ИКТ в школе осуществляется на всех уровнях обучения. Се-

годня школа располагает необходимой технической базой. В школе создано 

информационное пространство. Более 80% педагогов прошли обучение на 

различных курсах повышения квалификации в области использования ИКТ.  

Можно выделить следующие формы использования компьютера в 

учебно-познавательной деятельности обучающихся школы:  

• использование компьютера и проектора с экраном для демон-

страции учителем информации в программе PowerPoint;  

• использование компьютера и проектора с экраном и программы 

PowerPoint для организации учителем учебной деятельности: обсуждение 

представленной информации, систематизация, оперативные проверка и кон-

троль, самопроверка и самокоррекция своих работ учащимися (периодически 

для всех уроков, кроме уроков физической культуры); 

• использование компьютера и проектора с экраном для защиты 

учебного проекта учеником с помощью программы PowerPoint (в системе: на 

уроках географии, уроках английского языка для других предметов – перио-

дически в соответствии с рабочей программой учителя); 

• использование СD-ромных продуктов с компьютером и проекто-

ром на уроках литературы, биологии, иностранных языков, географии, ин-

форматики, начальных классов, математики, истории; в деятельности соци-

ального педагога и педагога-психолога школы. 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, 

удельный вес педагогов с первой и высшей квалификационной категорией 

составляет  89 %. Среди педагогов школы 16 % награждены Почетной грамо-

той МО РФ.  

Школа сохраняет прочные позиции по результатам участия педагогов и 

обучающихся в районных, городских, областных научно-практических кон-

ференциях и конкурсах краеведческого направления.  

Обучающиеся являются постоянными участниками научно-

практической конференции «Край наш Смоленский», Олимпиады по школь-

ному краеведению, конкурса «Экология. Творчество. Дети», открытого кон-

курса социально значимых проектов «Впиши свою строку», Всероссийского 

конкурса «Отечество». 

Исследовательские работы учащихся высоко оцениваются на город-

ских, областных, всероссийских эколого-просветительских мероприятиях. 

Обучающиеся школы – победители и призеры краеведческих конкурсов раз-

личных уровней и форм; призеры и дипломанты всероссийского конкурса 

«Отечество». 
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Уровень технического оснащения в школе: кабинеты оснащены муль-

тимедийным оборудованием, имеется кабинет информатики, есть 1 интерак-

тивная доска. Создан и функционирует сайт школы. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной програм-

мой. 

97 % учителей имеют высшее профессиональное образование. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определённых основной обра-

зовательной программой образовательного учреждения, способными к инно-

вационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, служат квалифи-

кационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задача-

ми адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо-

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Методическая работа является важнейшим средством повышения педа-

гогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему 

работы школы и способствующая освоению и активному внедрению в обра-

зовательный процесс продуктивных технологий, информационно- коммуни-

кационных технологий, ведению инновационной работы. Этим обеспечива-

ется создание и совершенствование образовательного пространства школы, 

ориентированного на самореализацию всех участников образовательного 

процесса. 

Цель методической работы: совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников в условиях мо-

дернизации российского образования. 

          Задачи: 



 

265 

          1. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения 

разра-ботки и освоения инноваций, реализации основных образовательных 

программ школы: организационных, кадровых, научно-методических, мате-

риально-технических, мотивационных, нормативного обеспечения. 

          2. Продолжать работу по систематической профессиональной 

подго-товке кадров. 

          3. Отработать скорректированность планов и программ с точки 

зрения рекомендаций к базисному учебному плану в условиях реализации 

ФГОС. 

          4. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состоя-

ние их физического и психического развития для создания необходимых 

условий развития одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

          5. Провести технологизацию имеющихся и собственных методи-

ческих систем, обобщить передовой педагогический опыт, продолжить пере-

ведение педагогического коллектива школы на новые технологии обучения и 

воспитания. 

         6. Продолжить изучение и внедрение в практику работы школы 

здоро-вьесберегающих технологий в урочной и внеурочной педагогической 

деятельности. 

         7. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению методикой системного анализа результатов учебно-

воспитательного процесса.                                                                                                                                                                                             

Основные направления деятельности: 

• организационная (разработка единой методической темы; дея-

тельность методического совета; работа педагогического совета); 

• учебно-методическая (заседания ШМО; деятельность методиче-

ского кабинета); 

•  повышение квалификации (повышение квалификации учителей, 

их самообразование; организация и проведение семинаров, конференций и 

др.; обобщение передового положительного опыта; работа с молодыми (и 

вновь прибывшими) специалистами; аттестация педагогических работников); 

•  информационная (формирование информационного массива; 

изучение поступающей документации, обзор новинок методической литера-

туры; анализ обеспеченности учебной литературой); 

• экспертно-оценочная (создание экспертной группы при аттеста-

ционной комиссии; диагностирование качества знаний учащихся; анализ от-

кры-тых уроков, внеклассных мероприятий; анализ результатов контрольных 

срезов; контроль за ведением планирующей документации); 

• научно-исследовательская (разработка долгосрочного проекта 

развития ОУ; создание авторских программ по отдельным предметам; разра-

ботка интегрированных программ, тем; апробация программ, разработанных 

педагогами-новаторами школ города; создание новых систем, способов и 

средств обучения, воспитания и управления; разработка дидак-тических ма-

териалов, учебных пособий, методических рекомендаций по отдельным те-
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мам; исследование педагогических, психологических, социальных, философ-

ских проблем, имеющих актуальность и практи-ческую значимость для обес-

печения инновационных процессов в школе); 

• результативность и перспективы методической работы (повыше-

ние квалификации и профессионального мастерства педагогов; развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива; совершен-

ствование учебно-воспитательного процесса; внедрение инновационных тех-

нологий в практику учебно-воспитательной работы).  

Для решения поставленных задач созданы следующие условия: 

1. Скоординирована работа всех структурных подразделений методи-

ческой службы. 

Организована коллективная деятельность по внедрению новых педаго-

гических технологий. 

2. Успешно применяются в практике образовательной и воспитатель-

ной деятельности педагогов школы результаты опытно - экспериментальной 

работы по реализации гражданского образования в совершенствовании обра-

зовательного процесса. 

3. Организуется и проводится ряд школьных теоретических и практи-

ческих семинаров методической направленности, конференции, мастер - 

классы, педагогические советы. Проведённые семинары и педагогические 

советы затрагивают вопросы работы с одарёнными и талантливыми детьми, 

актуальные проблемы современного образования. Функции педагогических 

советов реализуются через осуществление планирования, регулирование ка-

чества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К 

подготовке педагогических советов, выработке их решений привлекаются 

учителя, создаются творческие группы, что способствует повышению эффек-

тивности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Кроме того, ежегодно проводятся семинары и практикумы по вопросам 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Такие се-

минары направлены на повышение нормативно - правовой методической 

грамотности всех участников государственной итоговой аттестации. 

4. Улучшена материально-техническая база кабинетов, дидактическая 

и мультимедийная база школы, библиотечный фонд школы. Школьная биб-

лиотека продолжает совершенствование и обновление библиотечного фонда, 

совершенствование и обновление каталога. 

Созданы необходимые условия для ведения исследовательской работы: ис-

следовательская работа учащихся ведётся по следующим направлениям: кра-

еведческое, историческое, социально - гуманитарное, музейное. Ежегодно 

пополняется банк проектных и исследовательских работ обучающихся. 

5. Созданы необходимые условия для распространения положитель-

ного педагогического опыта учителей на различных уровнях. Об этом свиде-

тельствует участие педагогов в методических мероприятиях различных 

уровней. 
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В структуре методической работы можно выделить следующие подраз-

деления: педагогический совет, методический совет, библиотечную службу, 

социально-психологическую службу, 6 школьных методических объедине-

ний: ШМО учителей начальных классов; учителей русского языка и литера-

туры, учителей предметов естественнонаучного цикла, учителей физико-

математического цикла, учителей истории и иностранных языков, учителей 

эстетического цикла и физической культуры и ОБЖ; 1 ШМО классных руко-

водителей ( 1 - 1 1 классов). Данная структура отражает основные направле-

ния работы и учитывает потребности различных групп участников образова-

тельного процесса. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности 
Кол-во ра-

ботников 
Уровень квалификации 

Директор 

 

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения. 

Оказывает помощь детям с ОВЗ в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению образования, наряду с другими лицами. 

1           Высшее профессио-

нальное образование, первая 

квалификационная катего-

рия, стаж педагогической 

работы – свыше 39 (админи-

стративной –свыше 16 л.) 

Заместитель 

директора  

 

Координируют работу учителей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивают совершенство-

вание методов организации образовательного процесса. Осуществ-

ляют контроль за качеством образовательного процесса.  

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и раз-

работке инновационных образовательных программ и технологий; 

Составляет расписание учебных и внеклассных занятий и других 

видов учебно-воспитательной деятельности; обеспечивает свое-

временную и качественную замену временно отсутствующих педа-

гогов; обеспечивает своевременное составление установленной от-

четной документации, контролирует правильное и своевременное 

ведение подчиненными школьной документации; 

участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, органи-

зует повышение их квалификации и профессионального мастер-

ства, руководит работой школьных методобъединений. Вносит 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного про-

1 Высшее профессио-

нальное образование, соот-

ветствие занимаемой долж-

ности,  стаж педагогической 

работы – свыше 20 (админи-

стративной – свыше 8 л.) 
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цесса, участвует в работе педагогического совета школы; курирует 

преподавание учебных предметов  в 9-11-х классах. 

Оказывает помощь детям с ОВЗ в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению образования, наряду с другими лицами. 

Учитель 

 

 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, ее социализации. 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом спе-

цифики преподаваемого предмета, проводит уроки и другие заня-

тия в соответствии с расписанием в указанных помещениях. 

В своей работе по предмету использует разнообразные приемы, 

методы и средства обучения. Реализует образовательные програм-

мы. Может переставлять по своему усмотрению темы уроков в от-

дельных разделах программы. Проводит с обучающимися установ-

ленное учебным планом количество контрольных, лабораторных и 

практических работ, а также необходимые учебные экскурсии. 

Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям 

ФГОС второго поколения и несет ответственность за их реализа-

цию не в полном объеме. Отвечает за выполнение приказов «Об 

охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и «Об 

обеспечении пожарной безопасности». Ведет в установленном по-

рядке учебную документацию, осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости на уроках, выставляет текущие 

оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает адми-

нистрации необходимые отчетные данные. Заменяет уроки отсут-

ствующих учителей по распоряжению администрации. Соблюдает 

Устав учреждения, Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, требования данной инструкции, а также ло-

кальные акты учреждения, приказы и распоряжения администра-

13 10 - учителей, работающих в 

средней школе, с высшей 

квалификационной катего-

рией,  

1 – молодой специалист; 

13 - учителя имеют высшее 

профессиональное образо-

вание 



 

270 

ции учреждения. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, Конвенцию о правах 

ребенка. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их 

законными представителями). 

Систематически повышает свою профессиональную квалифика-

цию. Участвует в деятельности методических объединений и дру-

гих формах методической работы. 

Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в 

работе педагогических советов, производственных совещаний, со-

вещаний при директоре, родительских собраний, а также предмет-

ных секций, проводимых вышестоящей организацией. 

В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время 

перемен между уроками. Как классный руководитель периодиче-

ски дежурит со своим классом по школе. Проходит периодически 

бесплатные медицинские обследования. 

Соблюдает этические нормы поведения, является примером для 

учащихся, воспитанников. 

При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным 

кабинетом учитель: 

- проводить паспортизацию своего кабинета; 

- постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необ-

ходимыми для прохождения учебной программы приборами, тех-

ническими средствами обучения; 

- организует с обучающимися работу по изготовлению наглядных 

пособий; 

- в соответствии с приказом директора «О проведении инвентари-

зации» списывает в установленном порядке имущество, пришед-

шее в негодность; 
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- принимает участие в смотре учебных кабинетов; 

- оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоро-

вья в преодолении барьеров, мешающих получению образования, 

наряду с другими лицами. 

Зам. дирек-

тора, кури-

рующий ВР 

 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, форми-

рованию общей культуры обучающихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные меро-

приятия. Организует текущее и перспективное планирование вне-

классной и внешкольной воспитательной работы с обучающимися 

и ее проведение; координирует работу воспитателей, классных ру-

ководителей, старшего вожатого и других, подчиненных работни-

ков; организует и координирует разработку необходимой учебно-

методической документации; осуществляет систематический кон-

троль за качеством воспитательного процесса, работой кружков и 

проведением внешкольных мероприятий; посещает внеклассные и 

внешкольные мероприятия, занятия кружков и, анализирует их 

форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения пе-

дагогов; организует просветительскую работу для родителей, при-

нимает родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 

воспитательного процесса; оказывает помощь педагогическим ра-

ботникам в освоении и разработке инновационных воспитательных 

программ и технологий; совместно с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе составляет расписание занятий  

воспитательной и культурно-досуговой деятельности; обеспечива-

ет своевременную и качественную замену временно отсутствую-

щих воспитателей и других непосредственно подчиненных педаго-

гов; обеспечивает своевременное составление установленной от-

четной документации, контролирует правильное и своевременное 

1 Высшее профессиональное 

образование, соответствие 

занимаемой должности, 

стаж педагогической работы 

- свыше 20 лет (администра-

тивной – 6 л.) 
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ведение воспитателями, классными воспитателями, старшим вожа-

тым, другими педагогами журналов, классных журналов, другой 

документации; оказывает помощь коллективам обучающихся в 

проведении культурно- просветительных и оздоровительных меро-

приятий; участвует в комплектовании школы, принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся в кружках и т.д.; контроли-

рует соблюдение обучающимися Устава и Правил для учащихся 

школы; участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального ма-

стерства, руководит работой методического объединения классных 

руководителей, повышает свою квалификацию; вносит предложе-

ния по совершенствованию воспитательного процесса, участвует в 

работе педагогического совета школы; руководит добровольной 

пожарной дружиной в школе; руководит деятельностью детских 

общественных организаций в школе и ученического актива; обес-

печивает выполнение подчиненными работниками возложенных на 

них обязанностей по обеспечению жизнедеятельности обучающих-

ся; организует воспитательную работу, добровольный обществен-

но-полезный труд обучающихся в строгом соответствии с нормами 

и правилами охраны труда; участвует в проведении администра-

тивно-общественного контроля по вопросам обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися; оказывает методи-

ческую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

кружков, музеев, спортивных секций, походов, экскурсий, в том 

числе по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, пре-

дупреждения травматизма и других несчастных случаев; 

руководит работой старшей вожатой, педагога-психолога, соци-
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ального педагога; организует с обучающимися и их родителями 

(лицами, их заменяющими) мероприятия по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; организует вовлече-

ние родителей в проведение воспитательной работы с обучающи-

мися, содействует созданию комплексной системы воспитания; 

осуществляет связь с правоохранительными органами; устанавли-

вает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительно-

го образования детей, другими организациями для совместной дея-

тельности по внешкольному воспитанию; оказывает помощь детям 

с ОВЗ в преодолении барьеров, мешающих получению образова-

ния, наряду с другими лицами. 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ, до-

призывной 

подготовки 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом спе-

цифики курсов основ безопасности жизнедеятельности и допри-

зывной подготовки; способствует формированию общей культуры 

личности обучающихся; соблюдает их права и свободы;  

 организует разнообразные виды деятельности обучающихся, вос-

питанников, ориентируясь на личность обучающихся, воспитанни-

ков, развитие мотивации их познавательных интересов, способно-

стей; планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и вне-

урочные занятия, прикладную физическую подготовку (в объеме 9 

часов в неделю, 360 часов в год); использует разнообразные фор-

мы, приемы, методы и средства обучения; повышает свою квали-

фикацию; обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуаль-

ные события современности; способствует формированию общей 

культуры личности; оценивает эффективность обучения, учитывая 

освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и 

1 высшее профессиональное 

образование, высшая квали-

фикационная  категория, 

стажпедагогической работы 

– свыше 20 лет. 
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аттестацию обучающихся, воспитанников, используя современные 

информационные, компьютерные технологии в своей деятельно-

сти; оказывает помощь детям с ОВЗ в преодолении барьеров, ме-

шающих получению образования, наряду с другими лицами; 

участвует в планировании и проведении мероприятия по охране 

труда, жизни и здоровью обучающихся и работников школы, в ра-

боте педагогического совета и совещаний при директоре; 

взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организа-

циями по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки и ГО; совместно с учреждениями здраво-

охранения организует проведение медицинского обследования 

юношей допризывного и призывного возраста для их приписки к 

военкоматам; оказывает помощь военкоматам в отборе юношей 

для поступления в военные учебные заведения; ведёт учет военно-

обязанных в школе и представляет соответствующие отчеты в во-

енкоматы; разрабатывает план ГО школы; организует занятия по 

ГО с работниками школы; готовит и проводит командно-штабные, 

тактико-специальные учения и другие мероприятия по ГО; участ-

вует в обеспечении функционирования школы при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций; обеспечивает содержание за-

щитных сооружений, индивидуальных средств защиты и формиро-

вания ГО в надлежащей готовности; проводит практические заня-

тия и тренировки по действиям обучающихся и работников школы 

в экстремальных ситуациях; обеспечивает создание и совершен-

ствование учебно-материальной базы, соблюдение обучающимися 

правил безопасности при проведении занятий по курсам ОБЖ и 

допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО, 

принятого им на ответственное хранение по разовым документам;  
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проводит обучение, консультации, инструктаж работников школы 

и обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности;  

 участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случа-

ев, происшедших с работниками, обучающимися, в осуществлении 

административно-общественного контроля по вопросам охраны 

труда; 

составляет отчётность по установленной форме, в том числе с ис-

пользованием электронных форм ведения документации; 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанни-

ков во время образовательного процесса. Осуществляет связь с ро-

дителями (лицами, их заменяющими; 

проходит периодические бесплатные медицинские обследования;  

соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в обще-

ственных местах, соответствующие общественному положению 

педагога;  

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Социаль-

ный педагог 

 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образова-

нию, развитию и социальной защите личности в школе и по месту 

жительства 

1 Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 

1 г. в МБОУ «СШ № 13 им. 

Э.Д. Балтина» 

Педагог-

психолог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образова-

нию, развитию и психолого-педагогическому сопровождению лич-

ности в школе и по месту жительства 

1 Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 

1 г. в МБОУ «СШ № 13 им. 

Э.Д. Балтина» 

Библиоте-

карь 

 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориента-

ции и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся 

1 Высшее профессиональное 

образование, первая квали-

фикационная категория, 

стаж работы – свыше 20 л. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реали-

зации основной образовательной программы среднего  общего образования яв-

ляются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации об-

разовательного процесса по отношению к уровню основного общего образова-

ния с учётом специфики и возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентно        

сти участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Психолого – педагогическая служба школы (далее – ППС)– это совет 

специалистов по анализу и решению педагогических, психологических проблем 

учеников. 

В своей деятельности ППС руководствуется Конвенцией о правах ребён-

ка, Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», ФГОС, 

уставом, другими нормативными локальными актами.  

ППС призвана содействовать развитию личности обучающихся в процес-

се их воспитания, образования и социализации. 

Работа Службы включает в себя помощь детям и подросткам (в возрасте 

от 7 до 18 лет), всем участникам и субъектам воспитательно - образовательного 

процесса в школе.  

Основные направления деятельности ППС. 

- Диагностическое направление  

В данном направлении служба ориентируется на:  

углубленное изучение ребенка на протяжении всего периода обучения в 

школе, выявление индивидуальных особенностей в воспитании и обучении.  

Диагностическая работа с детьми проводится в групповой и индивиду-

альной форме.  

Специалисты ППС осуществляют:  

- проведение диагностического обследования детей с целью определения 

хода их психологического развития;  

- изучение особенностей детей и социальной ситуации их развития с це-

лью обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения,  

- помощь в профессиональном и личностном самоопределении. 

 - Профилактическое направление  

Задачи данного направления заключаются в создании условий для полно-

ценного психологического развития ребенка на каждом возрастном этапе, свое-

временном предупреждении возможных нарушений в становлении личности. 
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- Развивающее и коррекционное направление  

Данное направление предполагает активное воздействие всех специали-

стов ППС на процесс формирования личности и индивидуальности ребенка.  

Планы и программы развивающей и коррекционной работы разрабаты-

ваются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, опреде-

ленных в ходе диагностики и носят строго индивидуальный, конкретный харак-

тер.  

- Консультативное и просветительское направление  

Консультативное и просветительское направление осуществляется специ-

алистами ППС со всеми категориями образовательного процесса: обучающи-

мися, родителями, педагогами и администрацией школы. При этом специали-

сты ППС осуществляют:  

- проведение индивидуального и группового консультирования обучаю-

щихся по проблемам учения, развития, жизненного и профессионального само-

определения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, и личным про-

блемам;  

- обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, само-

раскрытия и самоанализа, использования своих психологических особенностей 

и возможностей для успешного обучения и развития;  

- оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находя-

щимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания.  

проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогами по 

вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;  

- консультирование администрации школы по проблемам обучения детей, 

организации школьной жизни, планирования учебно-воспитательных меропри-

ятий на основании психологических и возрастных особенностей детей;  

- консультирование и просвещение родителей по формированию ответ-

ственного отношения родителей к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка.  

Состав психолого-педагогической службы школы 

1) Антонова Лариса Александровна, заместитель директора, куриру-

ющий воспитательную работу, высшая квалификационная катего-

рия, стаж работы – более 20 лет, по специальности – более 5 лет. 

2) Рыжикова Мария Анатольевна, педагог-психолог, образование 

высшее профессиональное, стаж работы по специальности – 1 г. в 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» в 2023-2024 уч.г. 

3) Сидельник Юлия Викторовна, социальный педагог, образование 

высшее профессиональное, стаж работы по специальности – 1 г. в 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» в 2023-2024 уч.г. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования опирается на исполнение расходных обя-

зательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение бес-

платного и общедоступного общего образования. Объём действующих расход-

ных обязательств отражается в муниципальном задании школы по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования. 

Государственное (муниципальное) задание школы по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества, предоставляемых образовательным учрежде-

нием данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соот-

ветствующего уровня. 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования бюд-

жетного учреждения. Его назначение состоит в обеспечении финансовыми ре-

сурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам.  

Согласно порядка предоставления субсидии муниципальным бюджетным 

учреждениям и муниципальным автономным учреждениям города Смоленска 

на иные цели, утвержденным постановлением Администрации города Смолен-

ска от 19.12.2011 № 2410-адм для выполнения муниципального задания выде-

лена субсидия в размере 28 770 678,40 рублей, которая включает: 

- на выполнение муниципального задания – 2 942 440,00 рублей; 

- на выполнение муниципального задания – 20 406 28,00 рублей; 

- расходы на оплату вознаграждения педагогам за выполнение функций 

классного руководителя – 250 822,00 рублей; 

- расходы на оказание услуг по организации горячего питания и обеспе-

чение горячим питанием обучающихся МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» - 

2 088 192,00 рублей;  

- на обеспечение бесплатным питанием – 394 851,00; 

- расходы на текущий ремонт здания и помещений – 500 000,00 рублей; 
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- на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного 

пребывания Смоленск г/о – 63 802,20 рублей; 

- на организацию отдыха детей в каникулярное время – 15 000,00 рублей; 

- на оплату трудовых бригад на базе муниципальных бюджетных учре-

ждений – 86 673,91; 

- на проведение мероприятий в рамках муниципальных программ – 

147 500,00; 

- на проведение мероприятий в рамках общественно-значимых дел, орга-

низуемых советником директора по воспитательной работе – 84 868,29; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических 

средств обучения, мебели, расходных материалов, оборудования (учебно-

лабораторного, учебно-практического, спортивного и компьютерного), про-

граммного обеспечения и электронных образовательных ресурсов, необходи-

мых для реализации образовательных программ общего образования бюджет-

ного учреждения – 405 000,00 рублей, 

- на приобретение учебников услуги определяются, исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответ-

ствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение и отопление;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии. 

На использование в образовательном процессе оборудования, средств 

обучения и воспитания для освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, вне-

урочной деятельности, программ дополнительного образования. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформиро-

ванной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей 

жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их го-

товности к введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся уни-
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версальных учебных действий, достижению планируемых результатов на осно-

ве системно-деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным 

набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы и др.), позволяющих в полном объеме реализовать требо-

вания к результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основ-

ной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образователь-

ного процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

достижение высоких планируемых результатов. 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

Школа построена и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Располагается в 

двухэтажном здании общей площадью 2987,4 кв м., принадлежащем на правах 

оперативного управления. Земельный участок составляет 22096 кв м. Лицензи-

онный норматив по площади на одного обучающегося не превышается.  

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией, оснащена 

огнетушителями (37), внешним пожарным гидрантом. 

Буфет – площадь 91,6 кв.м - работает на основании Договора с ООО 

«Залнепровье», имеется необходимое технологическое и холодильное оборудо-

вание, обеденный зал расчитан на 70 мест. 

Гардеробные (3) – 42,9 кв.м.  

Библиотека -  площадь 52,1 кв м 

Кабинет психолога, социального педагога – площадь 12 кв.м. 

Медкабинет – площадь 15,4 кв.м. 

Процедурный кабинет – площадь 12,9 кв.м. 

Административный блок - 60,6 кв.м. 

Актовый зал – 201,1 кв.м. 

Спортивный зал – 218,8 кв.м. 
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Музей – 48,9 кв.м. 

Учебных кабинетов - 23.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно - эпи-

демиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. Территория школы 

оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и подъездными 

путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. 

Здание школы оснащено системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением;  

- вентиляцией;  

- водоснабжение холодной водой и канализацией;  

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожа-

ре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- подключение к Интернет.  

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности школа располагает следующей материально-технической базой: 

Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 23 

учебных кабинетах, кабинете технологии для девочек и для мальчиков.  

Для проведения занятий по физической культуре используются спортив-

ный зал. Зал оборудован в соответствии с требованиями. Для организации и ве-

дения дополнительного образовательного процесса используются: библиотека, 

актовый зал. 

Функционирует кабинет педагога-психолога и социального педагога. 

Кабинеты: физика - 1 кабинет (с лаборантской), химия - 1 кабинет (с ла-

борантской), биология - 1 кабинет (с лаборантской) функционально пригодны. 

Содержательно наполнены. Информатика – 1 кабинет, функционально приго-

ден. 

Иностранный язык (английский и немецкий) – 1 кабинет, функционально 

пригоден.  

Другие кабинеты: география (1), математика (2), русский язык, литерату-

ра (1), история (1), содержательно наполнены. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам 

преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно фи-

нансированию. 

Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потреб-

ность необходимого оборудования, учебно-методических материалов) отраже-

на в паспортах учебных кабинетов. 

Все учебные кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реали-

зации всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью. В шко-

ле поддерживается необходимый тепловой режим. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования школы, необходимого учебно-
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материального оснащения образовательного процесса и созданию соответству-

ющей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение создает материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с перечнем движимого и недвижимого имущества, 

закрепленным на праве оперативного управления за МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. 

Балтина»; актами готовности кабинетов физики, химии, биологии, технологии, 

информатики к новому учебному году; журналом регистрации результатов ис-

пытаний спортивного инвентаря, паспортами кабинетов, «Положением об 

учебном кабинете МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина». 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, в том числе 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов; 

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, канцелярские принадлежно-

сти, а также мебелью и необходимым инвентарём. Оценка материально-

технических условий реализации основной образовательной программы в обра-

зовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

 

 

Материальная база кабинетов среднего общего образования МБОУ  

«СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» 

 

  

Cм. Приложение № 5 

 

Материальная база кабинетов, которые могут быть использованы 

для внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной деятельно-

сти 

Характеристика кабинета, его занятость в обра-

зовательном процессе 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный зал. Располагается на 1 этаже здания. 

Площадь зала 218,8 кв.м. Имеются раздевалки для де-

вочек и мальчиков, комнаты для хранения инвентаря. 

 

Духовно-нравственное Кабинет технологии, изобразительного искусства, ка-

бинет музыки.  

Кабинет используются в учебном процессе в первой и 

во второй половине дня и для дополнительных заня-

тий во второй. 

Социальное Кабинет психолога, гагаринская комната.  

В учебном процессе не задействованы. 

Общеинтеллектуальное 1 кабинет математики; иностранного языка, русского 

языка и литературы, кабинет географии, 1 кабинет ис-
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тории; биологии, химии, физики, кабинет информати-

ки, кабинет технологии. Кабинеты используются в 

учебном процессе в первой и во второй половине дня 

и для дополнительных занятий. 

Общекультурное Актовый зал. 

Спортивный зал 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являют-

ся: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и используется: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра видеоматериалов;  

В перспективном плане развития образовательного учреждения - созда-

ние в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта. 

Информационно-образовательные ресурсы школы сети Интернет 

АИС «ОБРАЗОВАНИЕ» 

АИС «Регион» 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://zakon.edu.ru/  

http://www.school.ru/ 

http://www.ohranatruda.ru 

http://www.fipi.ru/ 

http://standart.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура: 

• Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

0,08 

• Количество компьютеров в расчете на одного учителя - 1,1 

• Количество мультимедийных проекторов - 9 

• Количество интерактивных досок и приставок - 4 

• Наличие лабораторий и/или мастерских - имеются 

• Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал 

не менее чем на 25 рабочих мест с наличием стацио-нарных или перенос-

ных компьютеров с выходом в интернет) - нет 

• Библиотека с выходом в интернет - имеется 

• Обеспеченность специализированными кабинетами (библио-

тека, кабинеты технологии, оборудованные лабораторным оборудовани-

ем учебные кабинеты по физике и химии) 100% 

• Наличие электронных интерактивных пособий - имеются 

• Обеспеченность лабораторным и демонстрационным обору-

дованием - частично 

• Наличие электронных учебников и учебных пособий (элек-

тронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам 

и информационно-коммуникационным сетям) - частично 

• Наличие спортивного зала - имеется 

• Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) - 

нет 

• Наличие тренажерного зала - нет 

• Наличие бассейна - нет 

• Наличие медицинского кабинета - имеется 

• Наличие процедурного кабинета - имеется 

• Наличие специализированных кабинетов по охране и укреп-

лению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки) - нет 

• Наличие столовой (буфета) на территории школы - имеется 

• Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов - да 

• Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов -да  

• Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования - да 

• Предоставление обучающимся с ОВЗ специальных техниче-

ских средств обучения индивидуального пользования в постоянное поль-

зование - нет 

• Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающе-

го обучающимся необходимую помощь – нет необходимости 
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• Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ОВЗ и инва-

лидов в общественную жизнь и жизнь образовательной организации (экс-

курсии, кл. часы, концерты и  т.д.) - да 

• Наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов 

- нет 

• Оказание психологической и другой консультативной помо-

щи обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам - да 

• Наличие общежития, интерната, в том числе приспособлен-

ных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ – нет 

 

Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура – см. на сайте школы. 

 

 

3.2.6.    Обоснование необходимых изменений в имеющихся усло-

виях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

 

Область изменения: 

• принципы  и организационные механизмы  управления пе-

дагогическим коллективом образовательной организа-

ции; 

• нормативно-правовая база образовательной организации; 

• профессиональная готовность педагогических работников образова-

тельной организации к реализации ФГОС СОО; 

• система методической работы образовательной организации; 

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

• материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне среднегообщего образования; 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП СОО; 

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основ-

ными приоритетами ООП СОО; 

• укрепление материально - технической базы образовательной организа-

ции. 

Критерии эффективности системы условий: 
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• достижение  планируемых результатов освоения ООП СОО

 всеми обучающимися образовательной организации; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и 

участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведче-

ских конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проек-

тов; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

СОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соот-

ветствии с запросами обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей); 

• использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий. 

 

             Перечень необходимых изменений по направлениям 

 
Направление Мероприят

ие 
Нормативное 

Обеспечение 
Внесение изменений в локальные нормативные акты, обес-

печивающие реализацию ООП СОО. 

Финансовое 

Обеспечение 
Определение объѐма расходов, необходимых для реализа-
ции ООП СОО и достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих выплат. 
Организационное 

Обеспечение 
Ежегодное формирование: 

- учебного плана; 

- рабочих программ отдельных учебных предметов, кур-

сов по выбору в части календарно - тематического плани-

рования; 
- календарного учебного графика; 
- режима работы образовательной организации; 

- расписания уроков. 
Приведение материально - технической базы образователь-
ной организации в соответствие с действующими санитар-
ными и противопожарными нормами, нормами охраны 
труда. 
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Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП СОО. Обновление информационно-

образовательной среды образовательной организации. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС 
СОО 

Кадровое 

Обеспечение 
Обеспечение условий для непрерывного профессионально-
го развития педагогических работников образовательной 
организации 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педаго-

гических 
работников. 

Информационное 

Обеспечение 
Размещение на сайте образовательной организации инфор-
мационных материалов о реализации ФГОС СОО. 

Информирование родительской общественности о ходе ре-

ализации 
ФГОС СОО. 

Наличие публичной отчѐтности образовательной органи-

зации о ходе и 
результатах введения ФГОС СОО 

Материаль

но 

техническ

ое 

обеспечен

ие 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 
Пополнение фондов библиотеки образовательной орга-
низации печатными и электронными образовательными ре-
сурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образо-

вательных отношений к информационным образователь-

ным ресурсам в Интернете 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: анализ имеющихся в 

школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; установление степени их соответствия требова-

ниям ФГОС СОО, а также целям и задачам основной образовательной про-

граммы школы, сформированным с учетом потребностей всех участников обра-

зовательных отношений; выявление проблемных зон и установление необхо-

димых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО; разработку с привлечением всех участников обра-

зовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целе-

вых ориентиров в системе условий; разработку планируемых мероприятий по 

формированию необходимой системы условий; разработку механизмов мони-

торинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанно-

го плана мероприятий по формированию необходимой системы условий 
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Описание планируемых мероприятий по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение органи-

зации образователь-

ной деятельности по 

ФГОС СОО 

1. Разработка основной образовательной программы 

образовательной организации 

2. Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 

4. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной деятель-

ности в соответствии со ФГОС СОО 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры образова-

тельной организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

6. Определение объёма расходов, необходимых для ре-

ализации ООП и достижения планируемых результатов 

7. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

8. Заключение дополнительных соглашений к трудово-

му договору с педагогическими работниками 

9. Разработка модели взаимодействия общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

10. Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 
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Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

 

II. Кадровое обеспе-

чение достижения 

планируемой систе-

мы условий реали-

зации ООП школы 

1. Привлечение Совета школы к проектированию основ-

ной образовательной программы основного общего обра-

зования 

2. Анализ кадрового обеспечения школы 

3. Корректировка плана 

графика повышения квалификации педагогических и ру-

ководящих работников школы 

III. Организацион-

ное обеспечение до-

стижения планируе-

мой системы усло-

вий реализации 

ООП школы 

1. Разработка плана научно-методической работы (по-

вышения квалификации и профессионального мастерства)  

IV. Материально- 

техническое обеспе-

чение планируемой 

системы условий ре-

ализации ООП шко-

лы 

1. Анализ материально-технического обеспечения реа-

лизации ФГОС СОО  

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

V. Информацион-

ное обеспечение  

планируемой систе-

мы условий реали-

зации ООП школы 

1. Обновление информационно-образовательной среды 

школы. Обновление материалов сайта школы. 

Обновление материалов стендов школы. 

2. Обеспечение укомплектованности библиотеки печат-

ными и электронными образовательными ресурсами: 

3. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

4. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образо-

вательным ресурсам в Интернете 
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3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направ-

ление ме-

роприятий 

Мероприятия 

Сроки прове-

дения 

Ответственный 

I. 

Норматив-

ное обес-

печение 

организа-

ции обра-

зователь-

ной дея-

тельности 

по ФГОС 

СОО 

1. Внесение изменений и утвер-

ждение локальных актов, регу-

лирующих реализацию основ-

ных требований ФГОС  СOO 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Бал-

тина» 

 

по мере 

необходимо-

сти 

администрация 

школы 

2.Разработка режима занятий, 

обеспечивающих выполнения 

учебного плана и санитарно - 

гигиенических требований 

август администрация 

школы 

3. Определение списка учебни-

ков и учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС  СОО 

январь-март заместитель ди-

ректора, библио-

текарь 

4.Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения плани-

руемых результатов 

август администрация 

школы 

5. Корректировка локальных ак-

тов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установле-

ние заработной платы работни-

ков образовательной организа-

ции, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

декабрь  администрация 

школы 

II. Кадро-

вое обес-

печение 

достиже-

Анализ кадрового обеспечения 

школы 

август администрация 

школы 

 Реализация  плана- 

графика повышения квалифика-

 

в течение го-

заместитель ди-

ректора, педаго-
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Направ-

ление ме-

роприятий 

Мероприятия 

Сроки прове-

дения 

Ответственный 

ния плани-

руемой си-

стемы 

условий 

реализации 

ООП шко-

лы 

ции педагогических и руково-

дящих работников школы 

да гический состав 

III. Орга-

низацион-

ное обес-

печение 

достиже-

ния плани-

руемой си-

стемы 

условий 

реализации 

ООП шко-

лы 

1. Разработка плана науч-

но-методической работы (повы-

шения квалификации и профес-

сионального мастерства)  

сентябрь Заместитель ди-

ректора 

1. Мониторинг образова-

тельных потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части учебно-

го плана  

апрель - май Заместитель ди-

ректора, учителя 

2. Мониторинг достижений 

обучающихся в части  

овладения УУД 

в течение 

года 

заместитель ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

учителя 

IV. Мате-

риально- 

техниче-

ское обес-

печение 

планируе-

мой систе-

мы усло-

вий реали-

зации ООП 

школы 

1. Анализ материально--

технического обеспечения реа-

лизации ФГОС СОО  

август администрация 

школы 

2. Обеспечение соответ-

ствия материально-технической 

базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС СОО 

в течение го-

да 

администрация 

школы 

3. Обеспечение соответ-

ствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работни-

август администрация 

школы 
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Направ-

ление ме-

роприятий 

Мероприятия 

Сроки прове-

дения 

Ответственный 

ков образовательной организа-

ции 

V. Ин-

формаци-

онное 

обеспече-

ние  

планируе-

мой систе-

мы усло-

вий реали-

зации ООП 

школы 

1. Обновление информа-

ционно-образовательной среды 

школы. Обновление материалов 

сайта школы. Обновление мате-

риалов стендов школы 

в течение го-

да 

заместитель ди-

ректора, ответ-

ственный за ве-

дение сайта 

2. Обеспечение уком-

плектованности библиотеки пе-

чатными и электронными обра-

зовательными ресурсами 

май - август заместитель ди-

ректора, библио-

текарь 

3. Наличие доступа обра-

зовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

 

в течение го-

да 

администрация 

школы 

4. Обеспечение контро-

лируемого доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным образова-

тельным ресурсам в Интернете 

в течение го-

да 

администрация 

школы 

 

3.2.9.  Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО 

 

 Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль 

состояния системы условий реализации основных образовательных программ. 

Система оценки качества образования включает в себя две согласованные меж-

ду собой системы оценок: внешняя оценка осуществляется внешними по отно-

шению к Школе службами, внутренняя оценка осуществляется Школой. Оцен-

ка качества образования осуществляется также посредством:  самообследова-

ния;   общественной экспертизы качества образования;   анализа результатов 

ГИА ;  анализа творческих достижений обучающихся;   анализа результатов 

аттестации педагогических работников ;  анализа результатов статистических 

и социологических исследований;   анализа результатов медицинских иссле-

дований здоровья школьников;   анализа результатов иных психолого-

педагогических, социологических исследований, проведенных по инициативе 
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участников образовательных отношений;  системы конкурсов, грантов, пре-

мий. 159 Объектами ВСОКО являются:  основные образовательные програм-

мы;  образовательный процесс;   обучающиеся, их учебные и внеучебные до-

стижения;  педагогические кадры, продуктивность их деятельности;   усло-

вия, ресурсы;   результаты деятельности Школы. Предметом оценки качества 

образования являются:  качество образовательных результатов;  качество реа-

лизации образовательного процесса;   качество условий, обеспечивающих об-

разовательный процесс;  Внутренняя оценка качества образования осуществ-

ляется на основе существующей системы показателей и параметров, характери-

зующих основные аспекты качества образования (качество результата, качество 

условий и качество процесса). Качество образовательных результатов:  пред-

метные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внеш-

ней диагностики);  личностные достижения обучающихся (включая показате-

ли социализации учащихся);   достижения обучающихся на конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах;   здоровье обучающихся (динамика);   удовлетворен-

ность родителей качеством образовательных результатов. Качество  реализа-

ции образовательного процесса:  основные образовательные программы (соот-

ветствие требованиям ФГОС и контингенту обучающихся);  дополнительные 

образовательные программы (соответствие запросам родителей);  реализация 

учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  ка-

чество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  качество внеуроч-

ной деятельности (включая классное руководство);  удовлетворенность обу-

чающихся и родителей уроками и условиями в школе. Качество условий, 

обеспечивающих образовательный процесс:  материально-техническое обеспе-

чение;  информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);  санитарно-гигиенические и эстетические усло-

вия;  медицинское сопровождение и общественное питание;  психологиче-

ский климат в школе;  использование социальной сферы города;  кадровое 

обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и методи-

ческую деятельность педагогов);  общественно-государственное управление 

(педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) 

и стимулирование качества образования;  документооборот и нормативно-

правовое обеспечение (включая программу развития школы). Основными ис-

точниками данных для оценки качества образования являются: образовательная 

статистика, мониторинговые исследования, социологические опросы, аналити-

ческие материалы 
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Условия реализации ООП СОО Направления руководства и кон-

троля 

 

Кадровые 

 

Контроль своевременного прохожде-

ния аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогиче-

ской компетентности через самообра-

зование и педагогических семинарах. 

 

Материально - технические 

 

Контроль оснащения оборудованием 

учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, обеспечение 

учебниками, установка автоматизи-

рованных рабочих мест учителя и 

общешкольной локальной сети. 

 

Методические 

 

Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС, организация 

различных видов контроля, работа 

творческих групп по реализации 

ФГОС. 

 

Психолого - педагогические 

 

Адаптация учащихся, работа соци-

ально-психологической службы, ра-

бота школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, система 

индивидуальной работы педагогов с 

обучающимися. 

 

                                                                                             Приложение 1 

 

Учебный план МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» на учебный год для 

классов, реализующих ФГОС. Универсальный профиль. 11А класс. – см. на 

сайте школы. 

 

                                                                                              Приложение 2 

 

Календарный учебный график на учебный год  - см. на сайте школы. 

 

                                                                                                                 Приложение 3 

 
ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней школы № 13 им Э.Д. Балтина» города Смоленска 

 

на учебный год – см. на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


