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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1. Пояснительная записка  

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
       Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются: 

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

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

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

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

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

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
       Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 
функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 
цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 
методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 
субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 
представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 
принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
      Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 
деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 
эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 
личности. 
      Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
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 периодом юности, или первым 
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 
психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 
устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 
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подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 
завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 
в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

       Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 
том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 
организацией.  
       Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся  и их 
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Для успешной реализации ООП СОО, исходя из материально-технических и информационно-
методических условий МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области,  возможно 
осуществление образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов.  

 
Общая характеристика основной образовательной программы 
       Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 
ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает 
региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 
обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 
и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
      Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
      Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 
        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

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

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

                                                                 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 
676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 
выпуск XLVI).  



7 
 

      Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам); курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 
обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 
воспитательных мероприятий. 
      Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 
 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

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

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
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; 
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умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 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 учащихся: 

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

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

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

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

результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», появляются 
еще  группа результатов: результаты базового  уровня. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 
которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных 
на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 
уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся.  
        Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 
предполагает:  

  понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 
для данной предметной области; 

  умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 

  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

          
 

 
Русский язык 

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; 
 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). 
 

Литература 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

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

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 
и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 
                  

Родная литература (русская) 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
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 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 
культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 
включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 
(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса родного языка и родной литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 
практике; 
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 
к речевому самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
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11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 

 
Иностранный  язык (английский) 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

 Передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

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

слова/план/вопросы. 
Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

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

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

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
  
Языковые навыки 
 
Орфография и пунктуация 

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации 
 
Фонетическая сторона речи 
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 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

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

Лексическая сторона речи 
 Распознавать и употреблять 
в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

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

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

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

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

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 
to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 
unless; 

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

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

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

my parents); 
 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
 использовать косвенную речь; 
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

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

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
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 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 

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

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

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

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

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 

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

Аудирование 
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
Чтение 

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

Письмо 
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

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

Орфография и пунктуация 
 Владеть орфографическими навыками; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

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

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

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 
 употреблять в речи все формы страдательного залога; 
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 
в прошлом; 

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

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

  
 

История 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

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

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

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

процессами, персоналиями; 
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

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

программой;  
 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 

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

 определять место и время создания исторических документов;  
 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

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

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
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 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. 

 
Обществознание (включая экономику и право) 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
 выявлять особенности научного познания; 
 различать абсолютную и относительную истины; 
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

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

самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

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

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

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

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

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

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

 различать формы бизнеса; 
 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

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

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

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

взаимодействия; 
 определять причины безработицы, различать ее виды; 
 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  
 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
 Выделять критерии социальной стратификации; 
 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 
 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
 конкретизировать примерами виды социальных норм; 
 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 
 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  
 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

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

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

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

Политика 
 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
 различать политическую власть и другие виды власти; 
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
 раскрывать роль и функции политической системы; 
 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

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

ценностный смысл правового государства; 
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

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

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
 выделять основные элементы системы права; 
 выстраивать иерархию нормативных актов; 
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

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

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 

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

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
 различать организационно-правовые формы предприятий; 
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

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

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

человека. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

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

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
 характеризовать основные методы научного познания; 
 выявлять особенности социального познания; 
 различать типы мировоззрений; 
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

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

общества и общественным развитием в целом; 
 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

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

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 
формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 
 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
 выявлять противоречия рынка; 
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
 определять место маркетинга в деятельности организации; 
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
 раскрывать фазы экономического цикла; 
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

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

Социальные отношения 
 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
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 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 
мире; 

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

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

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

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

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

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

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

сферах общественных отношений; 
 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

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

закону; 
 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

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

 
Математика 

 

 
Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 
Цели 
освоения 
предмета 

Для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием 
математики 

 

Для развития мышления, использования в 
повседневной жизни 
и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по 
специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики 
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Элементы 
теории 
множеств 
и 
математи
ческой 
логики 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: 
конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 
утверждение, отрицание утверждения, истинные 
и ложные утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего утверждения, 
контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух 
множеств, представленных графически на 
числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество 
числового множества, заданное простейшими 
условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в 
рассуждениях,          в том числе с 
использованием контрпримеров. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

 Оперировать4 понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и 
объединение множеств, числовые 
множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств 
на координатной плоскости; 
 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего утверждения, 
контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 
множеству; 

 находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе 
представленных графически на 
числовой прямой и на координатной 
плоскости; 

 проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 
координатной плоскости для описания 
реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов 

Числа и 
выражени
я 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на 
заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 
логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина угла, 
заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 
углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и 
рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых 
выражений, содержащих степени чисел, либо 
корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 Свободно оперировать понятиями: 
целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повышение 
и понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными 
свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая 
окружность, радианная и градусная 
мера угла, величина угла, заданного 
точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е и π; 

                                                                 
3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 
проведении рассуждений, решении задач. 
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 сравнивать рациональные числа между собой; 
 оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, логарифмов чисел 
в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и 
рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые 
степени чисел, корни натуральной степени из 
чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и 
дробно-рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства 
одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых 
и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 
которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных углов.  

 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 
 выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  
 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости справочных 
материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики 
объектов окружающего мира с их конкретными 
числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и 
прикидки при решении практических задач 
повседневной жизни 

 выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, 
применяя при необходимости 
вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя 
при необходимости вычислительные 
устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, 
корни, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 

 изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 
градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 
табличные значения 
тригонометрических функций углов; 

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

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 
практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя 
при необходимости справочные 
материалы и вычислительные 
устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать 
при решении практических задач 
числовые значения реальных величин, 
конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира 

 
Уравнения 
и 
неравенст
ва 
 

 Решать линейные уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx 
+ c) = d и простейшие неравенства вида log a x < 
d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  
(где d можно представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие неравенства вида ax 

< d    (где d можно представить в виде степени с 
основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – 
табличное значение соответствующей 

 Решать рациональные, показательные 
и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду 
«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 
переменных; 

 использовать метод интервалов для 
решения неравенств; 

 использовать графический метод для 
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тригонометрической функции. 
 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных практических 
задач 

приближенного решения уравнений и 
неравенств; 

 изображать на тригонометрической 
окружности множество решений 
простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 
или решений неравенств в 
соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 
решении задач других учебных 
предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 
для построения и исследования 
простейших математических моделей 
реальных ситуаций или прикладных 
задач; 

 уметь интерпретировать полученный 
при решении уравнения, неравенства 
или системы результат, оценивать 
его правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: 
зависимость величин, функция, аргумент и 
значение функции, область определения и 
множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период; 

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

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

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

 находить по графику приближённо значения 
функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, 
промежутки знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и наименьшие 
значения и т.п.); 

 Оперировать понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и 
множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная 
функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность, 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические 
функции;  

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

 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 
свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

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

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации 

возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули 
функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 
задач свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практической 
ситуации;  

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

Элементы 
математич
еского 
анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
производная функции в точке, касательная к 
графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в 
точке по изображению касательной к графику, 
проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи 
между промежутками монотонности и точками 
экстремума функции, с одной стороны, и 
промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 пользуясь графиками, сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 
уменьшения и т.п.) величин в реальных 
процессах; 

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

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

 Оперировать понятиями: производная 
функции в точке, касательная к 
графику функции, производная 
функции; 

 вычислять производную одночлена, 
многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций, используя 
справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики 
многочленов и простейших 
рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 
других предметов, связанные с 
исследованием характеристик 
реальных процессов, нахождением 
наибольших и наименьших значений, 
скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 
результаты 

Статистик
а и теория 
вероятност

 Оперировать на базовом уровне основными 
описательными характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, медиана, 

 Иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости 



27 
 

ей, логика и 
комбинатор
ика 
 

наибольшее и наименьшее значения; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: 

частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными 
элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов.  

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни; 
 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях реальные 
данные, представленные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков 

случайных величин;  
 иметь представление о 

математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения 
вероятностей; 

 иметь представление об условной 
вероятности и о полной вероятности, 
применять их в решении задач; 

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

 иметь представление о корреляции 
случайных величин, о линейной 
регрессии. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 
жизни; 

 выбирать подходящие методы 
представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 
применение закона больших чисел в 
социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 
задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных 
типов; 

 анализировать условие задачи, при 
необходимости строить для ее решения 
математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 
информацию, представленную в виде текстовой и 
символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в 
условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 
решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из 
всей информации, данные, необходимые для 
решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 
решений, выбирая из них оптимальное по 
критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные 
решения в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту; 

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

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

 Решать задачи разных типов, в том 
числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы; 

 строить модель решения задачи, 
проводить доказательные 
рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 
результаты в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы; 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 решать практические задачи и задачи 

из других предметов 
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недвижимостью; 
 решать задачи на простые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на вычисление сложных 
процентов в различных схемах вкладов, кредитов 
и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие 
использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, на определение 
положения на временнóй оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных средств 
(приход/расход), на определение глубины/высоты 
и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения 
расстояний и длин на картах, планах местности, 
планах помещений, выкройках, при работе на 
компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 решать несложные практические задачи, 
возникающие в ситуациях повседневной жизни 

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

 распознавать основные виды многогранников 
(призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 
применением простых чертежных инструментов; 

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

 извлекать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 
элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников с применением 
формул; 

 распознавать основные виды тел вращения 
(конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников и тел вращения с 
применением формул. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия 

и факты с реальными жизненными объектами и 
ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 
геометрических фигур для решения типовых 
задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел 
одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы 
различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника 

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

 применять для решения задач 
геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 
геометрических величин по образцам 
или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи 
из рисунков объемных фигур, в том 
числе рисовать вид сверху, сбоку, 
строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для 
решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов 
решения;  

 описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки 
фигур; 

 доказывать геометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, 
призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 
поверхностей геометрических тел с 
применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
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после спилов, срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и граней полученных 
многогранников)  

 использовать свойства 
геометрических фигур для решения 
задач практического характера и 
задач из других областей знаний  

Векторы и 
координаты 
в 
пространст
ве 

 Оперировать на базовом уровне понятием 
декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 
координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 
точками, сумму векторов и 
произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное 
произведение, раскладывать вектор по 
двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 
декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 
векторного базиса 

История 
математик
и 
 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития математики как 
науки; 

 знать примеры математических открытий и их 
авторов в связи с отечественной и всемирной 
историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 
математиков в развитие математики 
и иных научных областей; 

 понимать роль математики в 
развитии России 

Методы 
математик
и 

 Применять известные методы при решении 
стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 
закономерности в окружающей 
действительности; 

 приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений искусства 

 Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 

 применять основные методы решения 
математических задач; 

 на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 

 применять простейшие программные 
средства и электронно-
коммуникационные системы при 
решении математических задач 

 
 

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; 
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– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

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

–  использовать компьютерно-математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты,       получаемые       в       
ходе       моделирования       реальных       процессов;  
- представлять   результаты   математического   моделирования   в   наглядном   виде, готовить 
полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

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

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ; 

–   соблюдать        санитарно-гигиенические        требования при        работе        за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

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

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

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

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 
программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами; 
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– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;   
создавать   веб-страницы;   использовать   принципы   обеспечения информационной   безопасности,   
способы   и   средства   обеспечения   надежного функционирования средств ИКТ; 

–   критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
Физика 

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

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

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

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

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 

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

–       различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 
деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 
зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 
и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

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

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 

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

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

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

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

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

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

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

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

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

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

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 
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 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. 

 
 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 
 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 
 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 
график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 
 

Астрономия 
 

Выпускник научится: 
 философским  и методологическим  основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
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 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод,  эксперимент, надежность гипотезы, 
модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем  отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках;  

 об истории науки;  
 о новейших разработках в области науки и технологий;  
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);  
 о деятельности организаций, сообществ и  структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  
 использовать основные принципы проектной  деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
 использовать  элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

входе учебно-исследовательской работы;  
 формулировать научную гипотезу, ставить  цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  
 восстанавливать контексты и пути развития  того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  
 отслеживать  и принимать во внимание тренды  и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе  научных, учитывать их при постановке собственных целей;  
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих  

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 
деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев  оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 
каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации  своего проекта (изменения,  
 которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или  
 исследования, видеть возможные варианты применения результатов.  

 
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; 
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  знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
 оздоровительно-корригирующей направленности; 
 характеризовать индивидуальные особенности физического и 
 психического развития; 
 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 
 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

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

физического воспитания; 
 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 
 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
 практически использовать приемы защиты и самообороны; 
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

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

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 
 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
 
Выпускник 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;  
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проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные  
приборы  с  учетом  необходимой  точности  измерений, планировать  ход  измерений,  получать  
значение  измеряемой  величины  и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам;  

проводить  исследования  зависимостей между физическими  величинами: проводить  
измерения  и  определять  на  основе  исследования  значение параметров,  характеризующих  
данную  зависимость  между  величинами,  и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

использовать  для  описания  характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;   

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

решать качественные  задачи  (в том числе и межпредметного характера):  
используя  модели,  физические  величины  и  законы,  выстраивать  логически верную 

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

задачи  выделять  физическую  модель,  находить  физические величины  и  законы,  необходимые  
и  достаточные  для  ее  решения,  проводить расчеты и проверять полученный результат;  

учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при решении физических 
и межпредметных задач  

использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств  для  решения 
практических,  учебно-исследовательских  и  проектных задач;  

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни  для  
обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и техническими  устройствами,  для  
сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм экологического  поведения  в  окружающей  среде,  
для  принятия  решений  в повседневной жизни.  

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

применимости и место в ряду других физических теорий;  
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

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

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

выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических закономерностей и 
законов;  

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  
характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:  
энергетические,  сырьевые,  экологические,  –  и  роль  физики  в  решении  этих проблем;  
решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчетные физические  задачи  с  

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

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

объяснять  условия  применения  физических  моделей  при  решении физических  задач,  
находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую модель,  разрешать  проблему  как  на  
основе  имеющихся  знаний,  так  и  при помощи методов оценки. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 
          В    результате    изучения    учебного    предмета    «Основы    безопасности 
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне 
научится: 
Основы комплексной безопасности 
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 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

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

безопасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 

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

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

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

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

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

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

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

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

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

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

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

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

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
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       Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных   ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 
и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

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

ситуаций мирного и военного времени. 
 
            Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в  Российской 
Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 
 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

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

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

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

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
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 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

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

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

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
                Основы здорового образа жизни 

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

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

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
 описывать факторы здорового образа жизни; 
 объяснять преимущества здорового образа жизни; 
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
             Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

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

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

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
 отличать первую помощь от медицинской помощи;  
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

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

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

назначения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

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

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 
заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 
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 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 

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

 
            Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 

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

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

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

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

         Правовые основы военной службы 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

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

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

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

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 
РФ; 

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

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

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

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

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

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

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

убойного действия пули при поражении противника; 
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 выполнять изготовку к стрельбе; 
 производить стрельбу; 
 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
 различать наступательные и оборонительные гранаты; 
 описывать устройство ручных осколочных гранат;  
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
 характеризовать современный общевойсковой бой; 
 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

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

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

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 

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

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 
       Военно-профессиональная деятельность 

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

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

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России.  

 
            Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
           Основы комплексной безопасности 

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

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

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
   Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 
и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

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

комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

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

 
Индивидуальный проект (10-11 классы) 

 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

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

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
 

                                                                                                                                                                                                                     
Курс по выбору  «Избранные вопросы химии» 

 
В результате изучения курса выпускник научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

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

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

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

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

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

 
Получит возможность научиться:  
 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; 

 владеть правилами безопасного обращения с 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. 

 
 

Курс по выбору «Глобальная география» (10 класс) 
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В    результате   изучения    учебного   курса 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 крите+риям; 
 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических        

и        экологических        процессов        и        явлений на основе картографических и 
статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

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

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

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

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

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

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

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

различных источников информации в современных условиях функционирования 
экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

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

мирового хозяйства. 
 

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

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

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
–       составлять географические описания населения, хозяйства и 
экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

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

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

безопасность окружающей среды; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

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

международных отношений; 
– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

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

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

территорий; 
–       выявлять особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

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

проблем человечества. 
 
 

Курс по выбору «Общая биология» (11 класс) 
 
Изучая курс выпускник 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 их проверки; 

 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 при-знакам; 
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 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

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

развития и охраны окружающей среды; 
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования её 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 собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 
Выпускник 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. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 
 
         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 
оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 
оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 
       Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

        Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 
оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 
диагностика, текущая и тематическая оценка,  процедуры внутреннего мониторинга 
образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 
процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 
оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 
оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 
осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 
образовательной организации.  
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя. 
      Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 
программы образовательной организации.  
       Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 
в процессе обучения.  
      В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений. 
        Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
       Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
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– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.); 

       Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов. 
       Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагается результат базового уровня изучения  
– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 
      Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
           Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 
целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
      Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
         В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 
систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 
сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
         Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
        Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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      Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 
программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия»). 
       Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 
строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 
предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.).   
         Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 
письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 
использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один 
раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
         Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  
        Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 
т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 
          Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также руководством  образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 
        Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
уровне среднего общего образования.  
       Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 
учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 
выявленных групп риска. 
        Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  
           В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 
рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 
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проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 
преобразования и интерпретации).  
        В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 
задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 
индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 
моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 
деятельности учителя.  
          Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 
и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 
предметного курса. 
          Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 
         Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 
достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 
при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 
сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 
олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ 
и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 
всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 
готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 
деятельности и ее индивидуализации.  

 
Организация  и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 
в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 
учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 
получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 
организации.  
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В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, утвержденном    Приказом директора  МБОУ «В(С)ОШ» г.  Вязьмы Смоленской 
области промежуточная аттестация проводится в апреле-мае текущего учебного года. Сроки 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются педагогическим советом и 
регламентируются календарным учебным графиком  школы. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов общеобразовательного 
учреждения . Промежуточная аттестация осуществляется в формах тематического опроса знаний,  
контрольных работ (диктантов, изложений с творческим заданием, сочинений),  защиты  проектов 
и рефератов, зачетов, тестов и в иных формах, не противоречащих  законодательству  Российской 
Федерации в области образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся  осуществляется в соответствии с Программой 
воспитания и социализации обучающихся, Положением о внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  СОО. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих достижение 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, для всестороннего развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учебы время; содействие в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения обучающимися ООП СОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
- спортивно-оздоровительное 
- духовно-нравственное 
- социальное 
- общеинтеллектуальное 
- общекультурное. 
Внеурочная деятельность реализуется в различных формах: кружки, секции, клубы, 

объединения, конкурсы, соревнования, олимпиады, акции и т.д. 
Внеурочная деятельность (далее – ВД) реализуется через регулярные занятия (на их проведение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой ВД и 
нерегулярные занятия (на их проведение установлено общее количество часов в год в 
соответствии с планом ВД  ОУ.  

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

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 
ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 
единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 
основании планируемых результатов обучения. При этом минимальная граница, 
свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве 
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составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  
устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 
уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки. 

 
Организация, критерии  оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 
итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную).  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 
результатов, полученных учащимися в ходе освоения образовательной программы среднего 
общего образования. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 
материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных проблем 
научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного мирового 
сообщества. 

Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым быть 
открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить изучение 
новых аспектов этой проблемы. 

Результат проектной деятельности должен быть представлен в виде продукта, имеющего 
практическую направленность.  

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- отчётные материалы по социальному проекту, анализ данных социологического опроса; 
- а также: веб-сайт; атлас; атрибуты несуществующего государства; бизнес-план; видеофильм; 

спектакль; дизайн-проект, мастер-класс, брошюра, мини-книжка, словарь, сборник, показ моделей, 
историческая реконструкция, викторина, выставка; газета; журнал; действующая фирма; игра, в 
т.ч. деловая (ролевая) игра; карта; коллекция; костюм; музыкальное произведение; 
мультимедийный продукт; оформление кабинета; пакет рекомендаций; рекламный продукт; 
письмо в...; праздник; публикация; путеводитель; справочник; система школьного самоуправления; 
сценарий; статья; сказка; серия иллюстраций; учебное пособие; чертеж; экскурсия и т.п.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на уровне основного общего образования. Вывод об уровне сформированности 
навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 
элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва руководителя, представления 
проекта) по каждому из четырех параметров: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  
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– сформированность познавательных учебных действий, проявляющаяся в умении 
поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/ или обоснование и реализацию/ апробацию принятого 
решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/ темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 
функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 
       Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 
подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
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– возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

       Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 
за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 
пробах.  
      В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 
определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 
возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 
действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 
содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 
собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 
самоопределения.  
        Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 
        Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 
уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  
       Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 
коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 
присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 
становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  
        Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 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 
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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 цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 
новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  
           Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных 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 открытости: обучающимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 
участие в волонтерском движении и т.п.  
       Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  
           При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 
как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 
ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 
окончательного выбора целей.  
         Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 
к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 
успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 
умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 
общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 
ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  
          Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 
ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 
собственной образовательной стратегии.      Центральным новообразованием 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 
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образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 
ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 
выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 
требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 
построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 
(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 
широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 
образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 
универсальных учебных действий в школе.  
 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
       Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 
форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 
полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 
данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
       Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 
умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 
соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 
на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 
–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
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Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с учащимися 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-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 
коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 
культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 
всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 
постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 
касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 
определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих 
за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

        На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 
созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
       Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 
самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 
Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 
ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
       Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 
общего образования. 
        На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 
всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования исследование и проект 
приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 
необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 
       На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 
успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 
критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 
социальными и культурными сообществами. 
      Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, 
то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 
деловых людей. 

 
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 

 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
       В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 
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– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
       Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 
УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 



61 
 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 
внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 
программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 
педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 
образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 
обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 
результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 
языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 
в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 
единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 
Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 
пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 
затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 
исследовательской, проектной деятельности.  
        Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 
кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 
невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 
обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 
разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 
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          Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
          Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных 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 освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 
курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 
педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 
участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 
реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 
то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 
таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 
оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
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– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 
чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 
действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 
люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, 
а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 
реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 
функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 
комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 
обсуждаться с самими старшеклассниками. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 
действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 
до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 
этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 
должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 
организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 
деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 
обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 
организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 
характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 
специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 
работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 
институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 
специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся 
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очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 
Интернет). 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 
– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 

         Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 
полученных результатов. 
        Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 
областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 
использованием компьютерных программ в том числе). 
 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору 
       Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 
соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 
образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой 
основного общего образования. 

Русский язык 
       Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 
обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-
образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 
        В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 
уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 
«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным 
для прохождения итоговой аттестации. 
         Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 
процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней 
школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 
общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 
языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 
русскому 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 содержания предмета «Русский язык» и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
СОО. 
      Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
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– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 

      Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой основного 
общего образования по русскому языку. 
        На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 
теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 
предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 
изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 
системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 
учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 
материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам 
русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 
реализуемого образовательной организацией. 
            В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 
соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной 
форме. 
 
Базовый уровень 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 
русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 
речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 
типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 
речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 
межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 
др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений 
и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
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Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 
ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 
нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 
норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 
речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 
средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее 
точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 
редактирования текстов. 



67 
 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 
различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 
происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции 
страны. 

Литература 
Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы 

деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи 
является принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение 
учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 
результатами. Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по 
литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами 
для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия 
и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 
интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 
как к средству самопознания и саморазвития. 
Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 
мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 
текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 
– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей примерной 
программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть 
организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 
обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской 
задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 
рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 
считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 
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сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться 
в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему 
свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение 
не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось 
базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной 
литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 
ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 
информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 
самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 
изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как 
организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного 
читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный 
принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 
освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 
читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 
деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 
планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 
художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-культурном 
контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной критики; расширение 
спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных и 
исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер.  

 
Содержание программы 
Деятельность на уроке литературы 
Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных произведений 
на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами 
комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 
(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и 
методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются 
составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для 
медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны 
быть выбраны не менее 2 произведений). 
Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-
родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 
произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, 
завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система 
образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные 
формы организации текста. 
Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 
(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 
Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, 
другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, 
экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство 
с отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями 
образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; 
мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного 
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комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации художественного 
произведения).  
Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 
литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют 
итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 
приемами и методами анализа текста). 
Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 
жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 
произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 
вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы 
по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация 
проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных 
произведений, приведены в разделе «Результаты». 
Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 
произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным 
ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском 
информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 
периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, 
рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали 
и т.п.). 

 
Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литературе для 

10–11-х классов 
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 
таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 
Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции 
особое место в школьном преподавании русской литературы.  
Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии имеют 
давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры тех 
произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается 
составителем программы.  
Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 
произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 
составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые строятся 
вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых 
попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к изучению 
произведений, не повторяющим произведения из списка В. 
Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

 Поэзия середины и второй половины XIX века 
 Реализм XIX–ХХ века  
 Модернизм конца XIX – ХХ века  
 Литература советского времени  
 Современный литературный процесс 
 Мировая литература XIX–ХХ века 
 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-
литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков можно 
было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного процесса, 
проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, но 
объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), литературного направления 
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(например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. 
Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, 
рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных 
имя автора помечено астериском*. 

Список А Список В Список С 
 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...»), 
«Нам не дано предугадать…», «Не 
то, что мните вы, природа…», «О, 
как убийственно мы любим...»,  
«Певучесть есть в морских 
волнах…»,  «Умом Россию не 
понять…», «Silentium!» и др. 
 
 

Поэзия середины и второй 
половины XIX века 
Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», «Есть в осени 
первоначальной…», «Еще в 
полях белеет снег…», 
«Предопределение»,   «С поляны 
коршун поднялся…», «Фонтан»,   
«Эти бедные селенья…» и др. 
 
 
А.А. Фет 
Стихотворения: «На стоге сена 
ночью южной…»,  «Одним 
толчком согнать ладью 
живую…».  
 
А.К. Толстой 
Стихотворения: «Средь шумного 
бала, случайно…», «Край ты мой, 
родимый край...», «Меня, во 
мраке и в пыли…», «Двух станов 
не боец, но только гость 
случайный…» и др. 
Н.А. Некрасов 
«Внимая ужасам войны…», 
«Когда из мрака заблужденья…», 
«Накануне светлого праздника», 
«Несжатая полоса», «Памяти 
Добролюбова», «Я не люблю 
иронии твоей…» 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Еще майская 
ночь», «Как беден наш язык! Хочу 
и не могу…»,  «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали…», «Учись 
у них – у дуба, у березы…», 
«Шепот, робкое дыханье…», «Это 
утро, радость эта…»,  «Я пришел к 
тебе с приветом…», «Я тебе 
ничего не скажу…» и др. 
 
 
 

Н.А. Некрасов Поэма 
«Кому на Руси жить 
хорошо» 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Блажен 
незлобивый поэт…», «В дороге», 
«В полном разгаре страда 
деревенская…», «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...»,  «О Муза! я 
у двери гроба…», «Поэт и 
Гражданин», «Пророк», «Родина», 
«Тройка», «Размышления у 
парадного подъезда», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»),  
Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 
Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 
Пьеса  «Бесприданница» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализм XIX – XX века 
А.Н. Островский 
«Доходное место», «На всякого 
мудреца довольно простоты», 
«Снегурочка», «Женитьба 
Бальзаминова» 
Н.А. Добролюбов 
Статья «Луч света в темном 
царстве» 
Д.И. Писарев 
Статья «Мотивы русской драмы» 
И.А. Гончаров  
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И.А. Гончаров Роман 
«Обломов» 

И.А. Гончаров  
Роман «Обыкновенная история» 
 

Повесть «Фрегат «Паллада», 
роман «Обрыв» 
И.С. Тургенев  
Романы «Рудин», «Накануне», 
повести «Первая любовь», 
«Гамлет Щигровского уезда», 
«Вешние воды», статья «Гамлет и 
Дон Кихот»  
Ф.М. Достоевский  
Повести «Неточка Незванова», 
«Сон смешного человека», 
«Записки из подполья» 
А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 
Кречинского»  
В.М. Гаршин 
Рассказы «Красный цветок», 
«Attalea princeps»  
Д.В. Григорович 
Рассказ «Гуттаперчевый 
мальчик» (оригинальный текст), 
«Прохожий» (святочный рассказ) 
Г.И. Успенский 
Эссе «Выпрямила» 
Рассказ «Пятница»  
Н.Г. Чернышевский  
Роман «Что делать?» 
Статьи «Детство и отрочество. 
Сочинение графа Л.Н. Толстого. 
Военные рассказы графа Л.Н. 
Толстого»,   «Русский человек на 
rendez-vous. Размышления по 
прочтении повести г. Тургенева 
«Ася» 
Л.Н. Толстой  
Повести «Смерть Ивана Ильича», 
«Крейцерова соната», пьеса 
«Живой труп»  
А.П. Чехов  
Рассказы «Душечка», «Любовь», 
«Скучная история», 
пьеса «Дядя Ваня».  
В.А. Гиляровский 
Книга «Москва и москвичи» // 
Другие региональные 
произведения о родном городе, 
крае 
И.А. Бунин  
Рассказы: «Лапти», «Танька», 
«Деревня», «Суходол», «Захар 
Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 
«Митина любовь» 
Статья «Миссия русской 
эмиграции»  
А.И. Куприн  
Рассказы и повести: «Молох», 

И.С. Тургенев Роман 
«Отцы и дети» 

И.С. Тургенев  
Роман «Дворянское гнездо» 
 
 
 
 

Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление 
и наказание» 

Ф.М. Достоевский 
 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Романы «История одного города», 
«Господа Головлевы» 
Цикл «Сказки для детей изрядного 
возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по 
выбору) 
Повести и рассказы «Человек на 
часах», «Тупейный художник», 
«Левша», «Очарованный 
странник», «Леди Макбет 
Мценского уезда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.Н. Толстой Роман-
эпопея «Война и мир» 

Л.Н. Толстой 
 Роман «Анна Каренина», цикл 
«Севастопольские рассказы», 
повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 
Пьеса «Вишневый 
сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть чиновника», 
«Тоска», «Спать хочется», 
«Студент», «Ионыч», «Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О 
любви», «Дама с собачкой», 
«Попрыгунья» 
Пьесы «Чайка», «Три сестры» 
 

 И.А. Бунин 
Стихотворения: «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 
шмели, и трава, и колосья…», «У 
зверя есть гнездо, у птицы есть 
нора…»  
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Рассказы: «Антоновские яблоки», 
«Господин из Сан-Франциско», 
«Легкое дыхание», «Темные 
аллеи», «Чистый понедельник» 
 

«Олеся», «Поединок», 
«Гранатовый браслет», 
«Гамбринус», «Суламифь».  
М. Горький 
Рассказ «Карамора», романы 
«Мать», «Фома Гордеев», «Дело 
Артамоновых» 
Б.Н. Зайцев 
Повести и рассказы «Голубая 
звезда», «Моя жизнь и Диана», 
«Волки». 
И.С. Шмелев  
Повесть «Человек из ресторана», 
книга «Лето Господне». 
М.М. Зощенко* 
А.И.Солженицын* 
В.М. Шукшин* 
В.Г. Распутин* 
В.П. Астафьев*  

М. Горький  
Пьеса «На дне» 

М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 
Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 
Стихотворения: «В ресторане», 
«Вхожу я в темные храмы…», 
«Девушка пела в церковном 
хоре…»,  «Когда Вы стоите на 
моем пути…», «На железной 
дороге», цикл «На поле 
Куликовом», «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«О, весна, без конца и без 
краю…»,   «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», «Она пришла 
с мороза…»; «Предчувствую Тебя. 
Года проходят мимо…»,  
«Рожденные в года глухие…»,  
«Россия», «Русь моя, жизнь моя, 
вместе ль нам маяться…»,  
«Пушкинскому Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ 
века 
А.А. Блок 
Стихотворения: «Ветер принес 
издалека…», «Встану я в утро 
туманное…», «Грешить 
бесстыдно, непробудно…», «Мы 
встречались с тобой на закате…», 
«Пляски осенние, Осенняя воля, 
Поэты, «Петроградское небо 
мутилось дождем…», «Я – 
Гамлет. Холодеет кровь», «Я 
отрок, зажигаю свечи…», «Я 
пригвожден к трактирной 
стойке…» 
Поэма «Соловьиный сад» 
Л.Н. Андреев  
Повести и рассказы: «Большой 
шлем», «Красный смех», 
«Рассказ о семи повешенных», 
«Иуда Искариот», «Жизнь 
Василия Фивейского». 
Пьеса «Жизнь человека» 
В.Я. Брюсов   
Стихотворения: «Ассаргадон», 
«Грядущие гунны», «Есть что-то 
позорное в мощи природы...»,  
«Неколебимой истине...», 
«Каменщик»,   «Творчество», 
«Родной язык». «Юному поэту», 
«Я» 
К.Д. Бальмонт 
Стихотворения: 
«Безглагольность», «Будем как 
солнце, Забудем о том...»  
«Камыши», «Слова-хамелеоны», 
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«Челн томленья», «Я мечтою 
ловил уходящие тени…»,  «Я  –  
изысканность  русской  
медлительной  речи...» 
А.А. Ахматова* 
О.Э. Мандельштам* 
Н.С. Гумилев  
Стихотворения: «Андрей 
Рублев», «Жираф», 
«Заблудившийся трамвай», «Из 
логова змиева», «Капитаны», 
«Мои читатели», «Носорог», 
«Пьяный дервиш», «Пятистопные 
ямбы», «Слово», «Слоненок», «У 
камина», «Шестое чувство», «Я и 
вы» 
В.В. Маяковский* 
В.В. Хлебников 
Стихотворения «Бобэоби пелись 
губы…», «Заклятие смехом», 
«Когда умирают кони – 
дышат…», «Кузнечик», «Мне 
мало надо», «Мы желаем звездам 
тыкать…», «О достоевскиймо 
бегущей тучи…», «Сегодня снова 
я пойду…», «Там, где жили 
свиристели…», «Усадьба ночью, 
чингисхань…». 
М.И. Цветаева* 
С.А. Есенин* 
В.В. Набоков* 
И.Ф. Анненский, 
К.Д. Бальмонт, А. Белый, 
В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 
Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 
Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 
Хлебников, 
В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 
Поэма «Реквием» 
 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Вечером», «Все 
расхищено, предано, продано…», 
«Когда в тоске самоубийства…», 
«Мне ни к чему одические 
рати…», «Мужество», «Муза» 
(«Когда я ночью жду ее 
прихода…».) «Не с теми я, кто 
бросил землю…», «Песня 
последней встречи», «Сероглазый 
король», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…» 
 

Литература советского времени 
А.А. Ахматова 
 «Все мы бражники здесь, 
блудницы…», «Перед весной 
бывают дни такие…», «Родная 
земля», «Творчество», «Широк и 
желт вечерний свет…», «Я 
научилась просто, мудро 
жить…». 
«Поэма без героя» 
 
 
 
 
С.А. Есенин 
«Клен ты мой опавший…», «Не 
бродить, не мять в кустах 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 
родная…», «Да! Теперь решено. 
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Без возврата…», «До свиданья, 
друг мой, до свиданья!..», «Не 
жалею, не зову, не плачу…»,  
«Песнь о собаке», «Письмо к 
женщине», «Письмо матери», 
«Собаке Качалова», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «Я последний 
поэт деревни…» 
 
 
 

багряных…», «Нивы сжаты, 
рощи голы…», «Отговорила 
роща золотая…»,  «Мы теперь 
уходим понемногу…», «Русь 
советская», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Я 
обманывать себя не стану…».
Роман в стихах «Анна Снегина». 
Поэмы: «Сорокоуст», «Черный 
человек» 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «Адище города», 
«Вам!», «Домой!», «Ода 
революции», «Прозаседавшиеся», 
«Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Уже второй должно 
быть ты легла…», «Юбилейное»  
Поэма: «Про это» 
 
 
 
 
 
 
 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Все повторяю 
первый стих…», «Идешь, на меня 
похожий», «Кто создан из 
камня…», «Откуда такая 
нежность», «Попытка ревности», 
«Пригвождена к позорному 
столбу»,  «Расстояние: версты, 
мили…» 
Очерк «Мой Пушкин» 
 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Айя-София»,
«За гремучую доблесть грядущих 
веков…», «Лишив меня морей, 
разбега и разлета…», «Нет, 
никогда ничей я не был 
современник…»,   «Сумерки 
свободы», «Я к губам подношу 
эту зелень…»   
 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Август», 
«Давай ронять слова…», 
«Единственные дни», «Красавица 
моя, вся стать…», «Июль», 
«Любимая – жуть! Когда любит 
поэт…», «Любить иных –
тяжелый крест…», «Никого не 
будет в доме…», «О, знал бы я, 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», 
«Левый марш», «Нате!», 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», 
«Лиличка!», «Послушайте!», 
«Сергею Есенину», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 
немножко нервно»,  «Товарищу 
Нетте, пароходу и человеку», 
«Хорошее отношение к лошадям»  
Поэма «Облако в штанах», 
«Первое вступление к поэме «Во 
весь голос» 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Генералам 
двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «О 
сколько их упало в эту бездну…», 
«О, слезы на глазах…».   «Стихи к 
Блоку» («Имя твое – птица в 
руке…»), «Тоска по родине! 
Давно…» 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 
живем под собою не чуя 
страны…»,  «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез…», «Я не 
слыхал рассказов Оссиана…»,  
«Notre Dame» 
 
 
 
Б.Л. Пастернак 
 Стихотворения: «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Во 
всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 
ночь», «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..» 



75 
 

Е.И. Замятин  
Роман «Мы» 
 
 
 
 
 
 
 
 

что так бывает…», «Определение 
поэзии», «Поэзия», «Про эти 
стихи», «Сестра моя – жизнь и 
сегодня в разливе…», «Снег 
идет», «Столетье с лишним – не 
вчера…» 
Роман «Доктор Живаго» 
 
М.А. Булгаков 
Книга рассказов «Записки юного 
врача». Пьесы «Дни Турбиных», 
«Бег», «Кабала святош» 
(«Мольер»), «Зойкина квартира» 
А.П. Платонов  
Рассказы и повести: «Река 
Потудань», «Сокровенный 
человек», «Мусорный ветер» 
М.А. Шолохов 
Роман «Поднятая целина». 
Книга рассказов «Донские 
рассказы» 
В.В. Набоков 
 Романы «Машенька», «Защита 
Лужина» 
М.М. Зощенко 
Рассказы: «Баня», «Жертва 
революции», «Нервные люди», 
«Качество продукции», 
«Аристократка», «Прелести 
культуры», «Тормоз 
Вестингауза», «Диктофон», 
«Обезьяний язык» 
И.Э. Бабель  
Книга рассказов «Конармия» 
А.А. Фадеев   
Романы «Разгром», «Молодая 
гвардия» 
И. Ильф, Е. Петров  
Романы «12 стульев», «Золотой 
теленок»  
Н.Р. Эрдман  
Пьеса «Самоубийца» 
А.Н. Островский  
Роман «Как закалялась сталь» 
А.И. Солженицын 
Повесть «Раковый корпус», 
статья «Жить не по лжи» 
В.Т. Шаламов 
Рассказы: «Сгущенное молоко», 
«Татарский мулла и чистый 
воздух», «Васька Денисов, 
похититель свиней», «Выходной 
день» 
В.М. Шукшин 
Рассказы «Верую», «Крепкий 

М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце» Романы 
«Белая гвардия», «Мастер и 
Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В 
прекрасном и яростном мире», 
«Котлован», «Возвращение» 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон»  
 
 
В.В. Набоков 
Рассказы «Облако, озеро, башня», 
«Весна в Фиальте» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Один день 
Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 
Книга «Архипелаг ГУЛаг»  
В.Т. Шаламов 
 Рассказы: «На представку», 
«Серафим», «Красный крест», 
«Тифозный карантин», 
«Последний бой майора Пугачева» 
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мужик», «Сапожки», 
«Танцующий Шива» 
Н.А. Заболоцкий 
Стихотворения: «В жилищах 
наших», «Вчера, о смерти 
размышляя…», «Где-то в поле, 
возле Магадана…», «Движение», 
«Ивановы», «Лицо коня», 
«Метаморфозы».  «Новый Быт»,  
«Рыбная лавка»,  «Искусство», 
«Я не ищу гармонии в 
природе…» 
А.Т. Твардовский  
Стихотворения: «В тот день, 
когда окончилась война…», «Вся 
суть в одном-единственном 
завете…», «Дробится рваный 
цоколь монумента...», «О 
сущем», «Памяти матери», «Я 
знаю, никакой моей вины…» 
И.А. Бродский 
Стихотворения: «1 января 1965 
года», «В деревне Бог живет не 
по углам…», «Воротишься на 
родину. Ну что ж…», «Осенний 
крик ястреба», «Рождественская 
звезда», «То не Муза воды 
набирает в рот…» «Я обнял эти 
плечи и взглянул…» 
Нобелевская лекция 
Н.М. Рубцов 
Стихотворения: «В горнице», 
«Видения на холме», «Звезда 
полей», «Зимняя песня», 
«Привет, Россия, родина моя!..»,
«Тихая моя родина!», «Русский 
огонек», «Стихи» 
 
Проза второй половины ХХ 
века 
Ф.А. Абрамов 
Роман «Братья и сестры» 
Ч.Т. Айтматов  
Повести «Пегий пес, бегущий 
краем моря», «Белый пароход», 
«Прощай, Гюльсары» 
В.П. Аксёнов 
Повести «Апельсины из 
Марокко», «Затоваренная 
бочкотара»  
В.П. Астафьев 
Роман «Царь-рыба». Повести: 
«Веселый солдат», «Пастух и 
пастушка» 
В.И. Белов 

И.А. Бродский 
Стихотворения: «Конец 
прекрасной эпохи», «На смерть 
Жукова», «На столетие Анны 
Ахматовой», «Ни страны, ни 
погоста…», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо дикого 
зверя в клетку…» 
 
 
В.М. Шукшин 
Рассказы «Срезал», «Забуксовал», 
«Чудик» 
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Повесть «Привычное дело», 
книга «Лад» 
А.Г. Битов 
Книга очерков «Уроки Армении» 
В.В. Быков 
Повести: «Знак беды», 
«Обелиск», «Сотников» 
Б.Л. Васильев 
Повести: «А зори здесь тихие», 
«В списках не значился», «Завтра 
была война» 
Г.Н. Владимов 
Повесть «Верный Руслан», роман 
«Генерал и его армия» 
В.Н. Войнович 
«Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана 
Чонкина», «Москва 2042» 
В.С. Гроссман  
Роман «Жизнь и судьба»  
С.Д. Довлатов 
Книги «Зона», «Чемодан», 
«Заповедник» 
Ю.О. Домбровский 
Роман «Факультет ненужных 
вещей» 
Ф.А. Искандер 
«Детство Чика», «Сандро из 
Чегема», «Кролики и удавы» 
Ю.П. Казаков 
Рассказ «Во сне ты горько 
плакал» 
В.Л. Кондратьев  
Повесть «Сашка» 
Е.И. Носов 
Повесть «Усвятские 
шлемоносцы» 
Б.Ш. Окуждава 
Повесть «Будь здоров, школяр!» 
В.Н. Некрасов 
Повесть «В окопах Сталинграда» 
В.Г. Распутин  
Рассказы и повести: «Деньги для 
Марии», «Живи и помни», 
«Прощание с Матерой». 
А.Д. Синявский 
Рассказ «Пхенц» 
А. и Б. Стругацкие  
Романы: «Трудно быть богом», 
«Улитка на склоне» 
Ю.В. Трифонов 
Повесть «Обмен» 
В.Ф. Тендряков  
Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб 
для собаки» 
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Г.Н. Щербакова  
Повесть «Вам и не снилось» 
 
Драматургия второй  половины 
ХХ века: 
А.Н. Арбузов  
Пьеса «Жестокие игры» 
А.В. Вампилов 
Пьесы «Старший сын», «Утиная 
охота» 
А.М. Володин 
Пьеса «Назначение» 
В.С. Розов  
Пьеса «Гнездо глухаря»  
М.М. Рощин  
Пьеса «Валентин и Валентина» 
 
Поэзия второй половины XX 
века 
Б.А. Ахмадулина 
А.А. Вознесенский 
В.С. Высоцкий 
Е.А. Евтушенко 
Ю.П. Кузнецов 
А.С. Кушнер 
Ю.Д. Левитанский 
Л.Н. Мартынов 
Вс.Н. Некрасов 
Б.Ш. Окуджава 
Д.С. Самойлов 
Г.В. Сапгир 
Б.А. Слуцкий 
В.Н. Соколов 
В.А. Солоухин 
А.А. Тарковский 
О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 
процесс  
Б.Акунин 
«Азазель»  
С. Алексиевич 
Книги «У войны не женское 
лицо», «Цинковые мальчики» 
Д.Л. Быков 
Стихотворения, рассказы, Лекции 
о русской литературе  
Э.Веркин  
Повесть «Облачный полк» 
Б.П. Екимов 
Повесть «Пиночет»  
А.В. Иванов 
Романы: «Сердце Пармы», 
«Золото бунта» 
В.С. Маканин 
Рассказ «Кавказский пленный» 
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В.О. Пелевин 
Рассказ «Затворник и 
Шестипалый», книга «Жизнь 
насекомых» 
М. Петросян  
Роман «Дом, в котором…» 
Л.С. Петрушевская 
«Новые робинзоны», «Свой 
круг», «Гигиена» 
З. Прилепин 
Роман «Санькя» 
В.А. Пьецух 
«Шкаф» 
Д.И. Рубина 
Повести: «На солнечной стороне 
улицы», «Я и ты под 
персиковыми облаками» 
О.А. Славникова 
Рассказ «Сестры Черепановы» 
Роман «2017» 
Т.Н. Толстая 
Рассказы: «Поэт и муза», 
«Серафим», «На золотом крыльце 
сидели». 
Роман «Кысь» 
Л.Е. Улицкая 
Рассказы, повесть «Сонечка» 
Е.С. Чижова 
Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  
Г. Аполлинер 
Стихотворения 
О. Бальзак  
Романы «Гобсек», «Шагреневая 
кожа» 
Г. Белль  
Роман «Глазами клоуна» 
Ш. Бодлер 
Стихотворения 
Р. Брэдбери  
Роман «451 градус по 
Фаренгейту» 
П. Верлен 
Стихотворения 
Э. Верхарн 
Стихотворения 
У. Голдинг  
Роман «Повелитель мух» 
Ч. Диккенс 
«Лавка древностей», 
«Рождественская история» 
Г. Ибсен  
Пьеса «Нора» 
А. Камю 
Повесть «Посторонний» 
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Ф. Кафка  
Рассказ «Превращение» 
Х. Ли  
Роман «Убить пересмешника» 
Г.Г. Маркес 
Роман «Сто лет одиночества» 
М. Метерлинк 
Пьеса «Слепые» 
Г. де Мопассан 
«Милый друг» 
У.С. Моэм 
Роман «Театр» 
Д. Оруэлл  
Роман «1984» 
Э.М. Ремарк  
Романы «На западном фронте без 
перемен», «Три товарища» 
А. Рембо 
Стихотворения 
P.M. Рильке 
Стихотворения 
Д. Селлинджер  
Роман «Над пропастью во ржи» 
У. Старк 
Повести: «Чудаки и зануды», 
«Пусть танцуют белые медведи» 
Ф. Стендаль 
Роман «Пармская обитель» 
Г. Уэллс 
Роман «Машина времени» 
Г. Флобер 
Роман «Мадам Бовари»  
О. Хаксли  
Роман  «О дивный новый мир»,   
Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море», роман 
«Прощай, оружие» 
А. Франк 
Книга «Дневник Анны Франк» 
Б. Шоу  
Пьеса «Пигмалион» 
У. Эко 
Роман «Имя Розы» 
Т.С. Элиот 
Стихотворения  

  Родная (региональная) 
литература 
Данный раздел списка 
определяется школой в 
соответствии с ее региональной 
принадлежностью  
 
Литература народов России 
Г. Айги, Р. Гамзатов, 
М. Джалиль, М. Карим, Д.  
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Кугультинов, К. Кулиев, 
Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 
К. Хетагуров, Ю. Шесталов  
(предлагаемый список 
произведений является 
примерным и может 
варьироваться в разных 
субъектах Российской 
Федерации) 

 
 

Родная литература (русская) 
10 класс 

Раздел 1. Введение. Русская литература XIX века.Литература первой половины XIX века. 
Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека». М.Ю. 
Лермонтов. Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские 
повести». 

 
Раздел 2.  
Н.Г. Чернышевский. Биография, обзор творчества. Роман «Что делать?» А. Н. Островский. 

Пьесы «Свои люди – сочтемся», «Бесприданница». И.С. Тургенев – создатель русского романа. 
Обзор отдельных произведений. Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия 
природы в его лирике. Ф.И. Тютчев. Жанр лирического фрагмента. А.А. Фет: жизнь и творчество. 
Н.С. Лесков: Тема праведничества в «Очарованном страннике». Н.А. Некрасов: жизнь и 
творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике 
Н.А. Некрасова. 

 А.П. Чехов: проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели человеческой души в 
рассказе А.П. Чехова «Ионыч».  

Раздел 3. Подведение итогов. Подведение итогов.  
 
11 класс 
Литературный процесс конца 19-начала 20 веков. Литература рубежа веков. 

Литературный процесс рубежа веков - конца XIX- начала XX вв. Новаторство литературы начала 
ХХ века. 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество (обзор).  «Гранатовый браслет» .  Своеобразие сюжета. 
Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 
психологического анализа. Трагическая история любви в повести.  Тема нравственности. 

Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество (обзор). Традиции Достоевского в творчестве Андреева. 
Образ Иуды и проблема любви и предательства. Тема отчуждения, одиночества человека в мире. 

М.Горький. Жизнь и творчество. Романтизм ранних рассказов Горького. «Макар Чудра», 
«Старуха  Изергиль». Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы 
гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в рассказе  
Горького «Старуха Изергиль». Прием контраста, особая  роль пейзажа и портрета. Своеобразие 
композиции.  «На  Дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 
образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Споры о человеке.  Три 
правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 
лжи (Лука), правда вера в человека. Проблема счастья в пьесе «На дне». 

Лирика поэтов ХХ века. 
Обзор русской поэзии конца ХIХ-начала ХХ века. Русский символизм и его истоки. «Старшие 
символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и«младосимволисты»(А.Белый, 
А.А.Блок).   

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 
по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 
«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий».  Цветопись и 
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звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору. («Злые чары», «Жар-
птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 
выборуучителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 
Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 
художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм  Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Футуризм.  Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 
самоценного, «самовитого» слова.  

Игорь Северянин. Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 
шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 
учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 
творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 
поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 
Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 
Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 

ЛИТЕРАТУРА 30-х ГОДОВ 
(Обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и 

его призвание в поэзии 30-х годов.  
А.П.Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован». Высокий пафос и 

острая сатира. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 
аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 
повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. 
Язык и стиль писателя. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под 
собою не чуя страны...».  
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 
Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-
живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 
цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 
конце XX - начале XXI века. 

Литература 50—90-х годов. (Обзор). Новое осмысление военной темы в творчестве  Ю. 
Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова,  

В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева  и др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» 
(Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. 
Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 
Орловидр. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 
проблематика и  художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 
Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 



83 
 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и  
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 
Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. Авторская песня. 
Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, 
искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструмен-
товка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович  Твардовский.  Жизнь и  творчество (Обзор.) Стихотворения: 
«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти  

матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для 
изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 
Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XXвека. Размышления о настоящем и 
будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 
ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 
исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в  поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Гражданственность  поэзии. Элегия 
как жанр лирической поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь»(указанные  произведения обязательны для 
изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление  
постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление  перед чудом бытия. Человек и природа в 
поэзии  Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с  анализом фрагментов). История создания и 
публикации  романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 
поэзии, эпического и  
лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя—Юрия 

Живаго. Женские  образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго»,  его органическая связь 
с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 
Пастернака. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 
«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова—Родина-Русь, ее природа и история, судьба  
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 
радости и страдания. Драматизм мироощущения  поэта, обусловленный  событиями  его личной 
судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение 
по выбору.)  Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных  
ориентиров—главная проблема в романе «Печальный  детектив». 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 
«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне  не вмочь пересилить беду...». (Возможен 
выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели»и песенное творчество 
Окуджавы, Арбат как  особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 
Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская 
песня (развитиепредставлений). 
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть«Обмен».«Городская»проза и 
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повестиТрифонова. Осмысление  вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 
городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 
Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. 
Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 
Повесть как  жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».  
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее  композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 
характере героя. Смысл финала пьесы. 

Общая характеристика произведений 20-21 века.  
 

Иностранный язык (английский) 
      Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 
современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 
заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 
средство обучения. Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 
общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний. 

        Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 
содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 
       Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 
достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 
соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 
позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  
       Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено на 
достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового 
общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком». 
 
Базовый уровень 
Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 
ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 
запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 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 фактической информации. 
Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 
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передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 
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, 
сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.   
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 
и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 
монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 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, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 
газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 
газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 
информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 
научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 
характера, деловая переписка).  
Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 
(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 
явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 
выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 
личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление 
об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 
поводу фактической информации в рамках изученной тематики.  
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 
интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 
произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 
английского языка без выраженного акцента.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций 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 коммуникации различных частей речи. 
Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s 
time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; 
either … or; neither … nor.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 



86 
 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи 
наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 
Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств 
связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 
устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, 
look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи».   
Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   
Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.  
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 
изучаемого языка.  
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка. 

 
История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования разработана 
на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории. 
 
10 класс 

РАЗДЕЛ 1 ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 
Тема 1 Этапы развития исторического знания 
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука античного 

мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 
Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической 

науки ХХ веке. 
Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития принципы историзма и 

объективности 
Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 
Тема 2. Основы исторической науки. 
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема 

движущих сил исторического развития в философии 18 в. Становление и развитие 
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материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 
цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 
Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация, 
первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время истории. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж.Руссо, Вольтер, И.Кант, К.Маркс, Ф.Энгельс, М.Вебер, 
А.Тойнби, Л.Н.Гумилев, Дж.Гэлбрейт, Э.Тоффлер, Ж.Кондорсе, Л.Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 

Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории. 
Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 

поликонфессиональность. 
РАЗДЕЛ 2 ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Тема 4. У истоков рода человеческого 
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты. 

Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки 
и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-
скотоводческие культуры. Изменение в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие 
ремесел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 
археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 
хозяйство, матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч.Дарвин 
Тема 5. Государства Древнего Востока 
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних 

государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития 
древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. 
Индия и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 
землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 

зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний. 
Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, иудаизм. 
Тема 7. Цивилизация Древней Греции 
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и ее завоевание. 

Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства Греции. 
Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны 4-5 вв 
до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Основные  термины и понятия: античность, полис, демократия. 
Основные персоналии: Перикл, Дарий 1, Ксеркс, Филипп 2, Александр Македонский. 
Тема 8. Древнеримская цивилизация 
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. 
Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок 
рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской 
империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират, 
империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г.Помпей, 
М.Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизции 
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Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее 
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. 
Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 
амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 
Эсхил,Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан 

РАЗДЕЛ 3 РУСЬ, ЕВРОПА, АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 
Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья. 
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 
Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения 

Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской 
империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. 
Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, 
рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан 1, Лев 6, Лев 3, Карл Великий, Оттон 1, Кнут Великий 
Тема 11. Рождение исламской цивилизации. 
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского 
халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, 
суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья, 
шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: 
Тюркский каганат, Хазарский каганат. Великая Болгария. Волжская Булгария. 

Восточные славяне в 8-9 вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное 
развитие восточных славян. Развитее торговых отношений с соседними странами и народами. 
Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования 
восточных славян. 

Основные термины и понятия:  каганат, союз племен, летопись, подсечно-огневое земледелие, 
князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 

Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей 
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской 

империей, кочевниками европейских степей. 
Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманская теория, дань, полюдье, 

уроки, погосты. 
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
Тема 14. Расцвет Древней Руси 
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 

древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир 
Мономах. Отношение Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная 
система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав 
Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 
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Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие торговли и городов. Русская 
церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, 
дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической 
и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. 
Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд. 
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил  Романович, Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 
Тема 17. Культура Руси 10- начала 13 в. Зарождение русской цивилизации. 
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 
Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 
городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, 
фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъеме 
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые 
походы. Становление цивилизций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, 
инквизиция,  индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий 7, Генрих 4, Иннокентий 3 
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии. 
Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность 

монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. 
Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под 

властью Великих Монголов. 
Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 
Основные персоналии: Чингисхан, Осман1, Бабур. 
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь. 
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия монгольского 

нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 
Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 
Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, 

Даниил Владимиро-Волынский 
Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. 
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой 

при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъем Руси в конце 13-начале 14 в. 
Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден 
Основные персоналии: Александр Невский. 
Тема 22. Западная Европа в 14-15 вв. 
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 

сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские 
восстания.(Жакерия, восстание У.Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъем 
национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 
Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные штаты, 
Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 
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Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп 4, Эдуард 3, Филипп 6 Валуа, Жанна 
д,Арк, Карл 7, Карл 4. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на 

архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура: 
развитие науки, техники, литературы, книгопечатание. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схолистика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 
секуляризация, новеллы, рыцарский роман 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р.Бэкон, У.Оккам, И.Гуттенберг. 
Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 

Америки(цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 
средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь. 
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за 
первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий 
Данилович, Иван Калита, митрополит Петр, Семен Гордый, Иван 2 Красный, митрополит 
Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое 

значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия 1: внутренняя и 
внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергей 
Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник 
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, Хан Тохтамыш, митрополит Петр, 

митрополит Алексий, Сергей Радонежский 
Тема 27. Междоусобная война на Руси 
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия 2. Борьба дяди и 

племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия Темного. 
Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий 2 

Темный, Дмитрий Шемяка. 
РАЗДЕЛ 4 РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ 15-НАЧАЛО 17 

В.) 
Тема 28 На заре новой эпохи 
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского 

общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и 
подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. 
Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 
революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х.Колумб, А.Веспуччи, Б.Диас, Э.Кортес, Ф.Писарро, Ф.Магеллан 
Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало 

Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины 
перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: 
общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 
протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, контрреформация, абсолютизм, 
меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж.Боккаччо, Д.Чосер, У.Шекспир, Э.Роттердамский, 
Ф.Рабле, Микеланджело, С.Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М.Лютер, Т.Мюнцер, 
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Ж.Кальвин, И.Лойола, Дж.Бруно, Н.Коперник, Генрих 7, Франциск 1, Елизавета 1, Мария Стюарт, 
Н.Макиавели. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 
Европа в начале 17 века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 
противоречий в английском обществе начала 17 века. Начало революции в Англии. Установление 
диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, 
диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация. 

Основные персоналии:  Фердинанд 2 Габсбург, Кристиан 4, А.Валленштеейн, Густав 2 Адольф, 
Яков 1, Карл 1, Д.Лильберн, О.Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 
Иван 3. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея 

Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную 
арену. Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, казна, дворец, приказы, кормление, 
поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван 3, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий 3. 
Тема32. Правление Ивана 4 Грозного 
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. 

Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная Рада: ее состав и значение. 
Реформы Избранной Рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 
Внешняя политика Ивана 4. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на 
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние 
годы Грозного царя. Правление Федора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная Рада, Земский собор,  стрелецкое войско, губной 
староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, 
земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван 4, А.Курбский, Сильвестр, А.Адашев, 
И.Висковатый, М.Воротынский, Ермак Тимофеевич, Федор Иванович, Б.Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в 14-16 вв. 
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения . Распространение 

грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлевского ансамбля в Москве. 
Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. 
Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: Хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 
Основные персоналии: И.Федоров, А.Фиораванти, А и М. Фрязины, П.А.Сорали, Ф.Грек, 

А.Рублев, Даниил Чёрный. 
Тема 34. Смутное время на Руси. 
Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия 1. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий 
Шуйский и восстание И.И.Болотникова. Лжедмитрий 2. Иностранное вмешательство в русскую 
Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К.Минин и 
Д.Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 
Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий 1, В.Шуйский, М.В. Скопин-
Шуйский, И.Болотников, Лжедмитрий 2, Ф.И.Мстиславский, В.В.Голицын, М.Б.Шеин, 
П.П.Ляпунов, И.М.Заруцкий, Д.Т.Трубецкой, К.Минин, Д.Пожарский, М.Ф.Романов 

Тема 35. Россия при первых Романовых. 
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович 

и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в 
Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. 
Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 
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Основные термины и понятия: заповедные лета,  Соборное Уложение, крепостное право, 
раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Федорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, 
Б.И.Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б.Хмельниций, С.Т.Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в 17 в. 
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня 17 в. Промышленное развитие: появление 

первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации  регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый 
устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 
Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 
барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю.Москвитин, С.И.Дежнев, В.Д.Поярков, Е.П.Хабаров, В.В.Атласов. 
Тема 37. Россия накануне преобразований 
Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая(податная) реформа. Русско-турецкая 

война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. 
Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия:  местничество, регентство 
Основные персоналии: Федор Алексеевич, Софья Алексеевна, Петр и Иван Алексеевичи, 

В.В.Голицын, И.А.Хованский. 
Тема 38. Культура и быт России в 17 в. 
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания жанра 

летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени. 
Сказания, повести, сатирические произведения 17 в. Архитектура 17 в. Появление театра в России. 
Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. 
Проникновение элементов европейской культуры в быт  высших слоев населения России. 

Основные термины и понятия: славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, 
парсуна. 

Основные персоналии: Ф.м.Ртищев, И и с.Лихуды. В.Бурцев, К.Истомин, С.Медведев, 
А.Палицын, С.Полоцкий, С.Ф.Ушаков, В.Титов. 

РАЗДЕЛ 5  РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия.         
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 
производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, 
фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков 2, Вильгельм Оранский, Д.Уатт. 
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма 

как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещенного абсолютизма. 
Политика просвещенного абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 
энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж.Локк, Вольтер, Д.Дидро, Ш.Л. де Монтескье, Ж.Ж.Руссо, Мария 
Терезия, Иосиф 2, Фридрих 2. 

Тема 41. Государства Азии в 17-18 вв. 
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание Индии. 

Ост-Индская компания. Китай: на пути самоизоляции 
Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визир, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство. 
Основные персоналии: Ахмед 3, Надир-шах. 
Тема 42. Россия при Петре 1. 
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Первые годы царствования Петра 1. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 
1700-1721 гг. и начало реформ Петра1. Преобразования Петра 1, реформы центрального и 
местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра 1 в 
исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские поход, Сенат, Священный синод, 
коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, 
посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Петр 1, Карл 12, И.С.Мазепа. 
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов. 
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок за власть после смерти 

Петра 1. Правление Екатерины 1 и Петра 2. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. 
Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра 3. Внешняя политика России в эпоху 
дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, вардия, секуляризация. 
Основные персоналии: Екатерина 1, Петр 2, А.Д.Меншиков, Б.К.Миних, А.И.Остерман, Анна 

Иоанновна, Э.И.Бирон, Елизавета Петровна, И.И.Шувалов, А.П.Бестужев-Рюмин, Петр 3. 
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 
Личность Екатерины 2. Россия в начале правления Екатерины 2. Особенности просвещенного 

абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины 2 . 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И.Пугачева: причины, состав 
участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, 
Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина 2, Е.И.Пугачев. 
Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи. 
Международное положение Российской империи в середине 18 в. и актуальные направления ее 

внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; 
основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. 
Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных 
договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и 
революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат 
Основные персоналии: Екатерина 2, П.А. Румянцев, А.В.Суворов, А.Г.Орлов, Г.А.Спиридов, 

Ф.Ф.Ушаков, Фридрих 2, Н.И.Новиков, А.Н.Радищев. 
Тема 46. Экономика и население России во второй половине 18 в. 
Особенности экономического развития страны во второй половине 18 в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 
половине 18 в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и 
хозяйство народов России 

Основные термины и понятия: отходничество, завод 
Тема 47. Культура и быт России 18 в. 
Особенности российской культуры 18 в. Образование и просвещение народа. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет- первый российский 
университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в 18 
в. М.В.Ломоносов. Русская литература 18 в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и 
Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и 
произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в 18 в. 

 
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, 

портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 
 
Основные персоналии: М.В.Ломоносов, И.И.Шувалов, Н.И.Новиков, И.И.Ползунов, 

И.П.Кулибин, А.Д.Кантемир, В.К.Тредиакоаский, А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, 
Д.И.Фонвизин, В.В.Растрелли, Дж.Кваренги, В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, И.Е.Старов, 
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И.Н.Никитин,, А.М.Матвеев, А.П.Антропов, И.П.Аргунов, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 
В.Л.Боровиковский, Э.М.Фальконе, Ф.И.Шубин, Ф.Г.Волков, Д.С.Бортнянский. 

РАЗДЕЛ 6 РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ 18-19 веках 
  Тема 48. Война за независимость в Северной Америке. 
Английская колонизация Северной Америки в 18 в. Положение переселенцев. Хозяйственное 

развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. «Бостонское 
чаепитие». Америка а пути  к освобождению. Декларация независимости. Утверждение 
демократии в США. Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 
Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный 
суд. 

Основные персоналии: Б.Франклин, Т.Джефферсон, С.Адамс, Дж.Вашингтон 
Тема 49. Французская революция и ее последствия для Европы 
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной 
ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь 
Людовика 16. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и 
Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные Штаты, Учредительное собрание, конституционна 
монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты, 
революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик 16, Ж.Дантон, Ж.П.Марат, Наполеон Бонапарт. 
Тема 50. Европа и наполеоновские войны 
Переворот 18 брюмера. Новая Конституция Франции. Империя Наполеона 1. Завоевательные 

войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи. 
Основные персоналии: континентальна блокада, ландвер. 
Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 
Тема 51. Россия в начале Х1Х в. Отечественна война 1812 г. 
Внутренняя и внешняя политика Павла 1 (1796-1801). Личность Александра 1. Проекты реформ 

и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики Александра 1. 
Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, 
основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. 
Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, 
континентальная блокада, партизаны, Венская система 

Основные персоналии: Павел 1, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, Александр 1, М.М.Сперанский, 
Наполеон Бонапарт, М.И.Кутузов,, Ш.Талейран, Людовик 8, А.Веллингтон,, Г.Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества. 
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики 

Александра 1 в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное и Южное» общества. 
«Конституция» Н.М.Муравьев и «Русская правда» П.И.Пестеля. Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 
Основные персоналии: Александр 1, А.А.Аракчеев, П.И.Пестель, Н.М.Муравёв, С.И.Муравёв-

Апостол, С.П.Трубецкой, К.Ф.Рылеев, Николай 1 
Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. 
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход. 

результаты. Революции 1848-1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 
Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О.Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж.Гарибальди, Л.Кошут. 
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 

социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 
движение. 



95 
 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, 
локаут. 

Основные персоналии: Ю.Либих, Р.Фултон, Дж.Стефенсон. 
Тема 55. Страны Западного полушария в Х1Х в. Гражданская война в США. 
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой 

половине Х1Х в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 
Основные термины и понятия: Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах 
Основные персоналии: М.Идальго, Х.М.Морелос, С.Боливар, М.Бельграно, Х.Сан-Мартин, 

А.Итурбиде, Дж.Монро, А.Линкольн, Д.Дэвис, Р.Ли, У.Грант, У.Шерман 
Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и 

закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 
Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи,  

патериалистский тип трудовых отношений. 
Основные персоналии: Хун Сюцоань, Муцухито(Мэйдзи) 
Тема 57. Россия при Николае 1. Крымская война 
Внутренняя политика Николая 1. Усиление центральной власти. Официальная идеология: 

«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных 
крестьян. Экономическая политика правительства Николая 1. «Восточный вопрос» Россия в 
Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: Теория «официальной народности», танзимат, «восточный 
вопрос». 

Основные персоналии: Николай 1, С.С.Уваров, Мухаммед Али, П.С.Нахимов 
Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 
Воссоединение Италии. Роль Пруссии а объединении Германии. Франко-прусская война 1870-

1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 
Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна 
Основные персоналии: К.Кавур, Виктор-Эммануил,  О. фон Бисмарк. 
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра 2 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863- 1864 гг.  Присоединение Средней Азии. 
«Союз трех императоров» Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, 
присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр 2 
Тема 60. Правление Александра 3 
Упрочнение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное 

время. Рабочее законодательство. Внешняя политик Александра 3 
Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство 
Основные персоналии: Александр 3, К.п.Победоносцев, С.Ю.Витте 
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине Х1Х в. 
Развитие либерализма в Х1Х в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм 

и развитие рабочего движения. 
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, 

классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм 
Основные персоналии: А.Смит, Д.Рикардо, А.Сен-Симон, Т.Карлейль, Р.Оуэн, П.Ж.Прудон, 

Л.Блан, Ш.Фурье, К.Маркс, Ф.Энгельс. 
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины-конца Х1Х в. 
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 

течение общественной мысли. Русские революционеры в Европе. Народничество и его эволюция. 
Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ», «Земля и воля» и ее раскол. 
«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, 
анархизм, марксизм. 
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Основные персоналии: А.С.Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В.Киреевский, С.М.Соловьев, 
К.Д.Кавелин, Т.Н.Грановский, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, 
А.И.Желябов, С.Л.Перовская, Ф.Н.Фигнер, В.И.Засулич. Г.В.Плеханов, В.И.Ленин(Ульянов) 

Тема 63. Наука и искусство в 18-19вв. 
Особенности науки 18-19 вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 18-19 вв. 

Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи 
национального освобождения в литературе, живописи и музыке 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 
Основные персоналии: П.Лаплас, К.Линней, Ж.Л.Бюффон, А.Л.Лавуазье, А.Левенгук,  

И.Ньютон, А.Вольт, Л.Гальвани, Ампер, М.Фарадей, Ч.Дарвин, П.О.Бамарше, Дж.Свифт, Д.Дефо, 
И.В.Гёте, И.Ф.Шиллер, Ж.Л.Давид, Ф.Р. деШатобриан, Ж.де Сталь, Э.Т.А.Гофман, Г.Гейне, 
Дж.Байрон, Г.Констебл, К.Коро, Г.Курбе, Ж.Ф,Милле, О.де Бальзак, Стендаль, В.Гюго, П. 
Мериме, Г.Флобер, Ч.Диккенс, У.Теккерей, Р.Вагнер, А.Мандзони, А.Мицкевич 

Тема 64. Золотой век русской культуры 
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины Х1Х в. Основные стили, 

жанры, темы художественной культуры России Х1Х в. Выдающиеся архитектуры, скульптуры и 
художники Х1Х в.: основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. 
Музыкальное искусство Х1Х в. Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 
передвижники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, А.П.Чехов, 
Ф.М.Достоевский, А.Н.Островский, Л.Н.Толстой, О.Монферран, А.Н.Воронихин. А.Д.Захаров, К. 
Росси, К.А.Тон, А.Н.Померанцев, И.П.Мартос, М.О.Микешин, В.Н.Асенкова. В.А.Каратыгин, 
М.С.Щекин, П.М.Садовский, В.А.Тропинин, К.П.Брюлов, А.Г.Веницианов, А.А.Иванов, 
П.А.Федотов, Т.Н.Крамской, Г.Г.Мясоедов, Н.Н.Ге, В.Г.Перов, В.Г.Перов, И.И.Шишкин, 
В.И.Суриков, И.Е.Репин, М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков, П.и.Чайковский, 
Н.И.Лобачевский, А.М.Бутлеров, Д.И.Менделеев, Н.И.Пирогов, С.П.Боткин, П.Н.Яблочков, 
Н.Н.Миклухо-Маклай, Н.м.Пржевальский, П.П.Семёнов-Тян-Шанский, В.в.Докучаев.    

 
11 класс 

РАЗДЕЛ 1 Россия и мир в начале ХХ века. 
Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. 
Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств 
связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальному 
производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, конвейер. 
Основные персоналии: С.Томас, Г.Форд, братья Райт, А.С.Попов,  Г.Маркони, А.Флеминг, 

Ф.У.Тейлор. 
Тема 2. Модернизация в странах Европы, США, Японии. 
Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство 
модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 
Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель, 
Свободная конкуренция, антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-
демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К.Маркс, Ф.Энгельс, Э.Бернштейн, В.И.Ленин, К.Цеткин, 
Р.Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже Х1Х-ХХ вв. 
Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце Х1Х- начале ХХ в. 
Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, буржуазия,  
денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. 
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Основные персоналии: А.И.Путилов, П.П.Рябушинский, С.Ю.Витте. 
Тема 4. Кризис империи: Русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 
Личность  Николая 2. Внутренняя политика правительства в начале ХХ в. Кризисные явления в 

обществе. Русско-японская война 1904-1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 
России. Портсутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» и начало революции. 
Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский 
крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай 2, В.К.Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В.Зубатов, 
А.Н.Куропаткин, С.О.Макаров, П.Д.Святополк-Мирский, Г.Гапон, П.П.Шмидт 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 
Партии социалистической ориентации(левые): РСДРП. Партия социалистов-революционеров. 

Либеральные партии: конституционно-демократическая партия. «Союз 17 октября». 
Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные государственные 
законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и 
императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания  в 1 Государственную думу. 
Деятельность 1 и 2 Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 
1907 г.) 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, 
черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И.Ленин, Ю.С.Мартов, В.М.Чернов, С.А.Муромцев, Д.И.Шаховский, 
П.Н.Милюков, А.И.Гучков, А.И.Дубровин, В.М.Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпин. 
П.А.Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думский оппозицией. 3 

Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А.Столыпина. 
Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ 
П.А.Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб,  
Основании персоналии: П.А.Столыпин, А.И.Коновалов, П.П.Рябушинский. 
Тема 7. Культура России в конце Х1Х-начале ХХ в. 
Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные 

искания и художественная  культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного 
века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и новаторство. 
Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в 
живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 
кинематограф,модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И.Менделеев, А.М.Бутлеров, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, И.И 
.Мечников, П.Н.Лебедев, К.А.Тимирязев, В.И.Вернадский, И.И.Сикорский, П.Н.Нестеров, 
А.С.Попов, И.Д.Сытин, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, П.Б.Струве, В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, 
А.Белый. Н.С.Гумилев, О.Э.Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А.Блок, А.А.Ахматова, 
М.И.Цветаева, С.А Есенин, В.И.Немирович-Данченко, С.П.Дягилев, Ф.И.Шаляпин, 
А.А.Ханжонков, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, А.В.Щусев, 
Ф.И.Лидваль, Ф.О.Шехтель, М.А.Врубель, К.А.Коровин, М.В.Нестеров, В.А.Серов, А.н.Бенуа, 
Е.Е.Лансере, Л.С.Бакст, В.Э.Борисов-Мусатов, М.С.Сарьян, К.С.Петров-Водкин, М.З.Шагал, 
К.С.Малевич, В.В.Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХв. 
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы 

начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в 
начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, Колониализм, доминион, протекторат, мировой 
экономический кризис, международные конфедерации, Тройственный союз, Антанта 

Основные персоналии: О.фон Бисмарк. 
Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 
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Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 
Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность 
М.Ганди. Революции в Иране(1905-1911) и Китае(1911-1913).Младотурецкая революция. 
Особенности развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс, 
Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М.Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 
Тема 10. Первая мировая война 
Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915-

1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г.и завершение военных действий. Потери 
стран-участниц: исторические уроки и социальные последствия Первой мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и Городской 
союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии:  Франц Фердинанд, Г.Принцип, А.Фон Шлиффен, А.В.Самсонов, 
П.К.Ренненкампф, А.А.Брусилов. 

РАЗДЕЛ 2  РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. 
Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия, и создание 

Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция.      Июньский и 
Июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г.Корнилова и его        Последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских     
депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии:  Николай 2, М.В.Родзянко, Н.В.Рузский, М.В.Алексеев, А.Ф.Керенский, 
А.И.Гучков, П.Н.Милюков, Л.Г.Корнилов, Г.Е.Львов, В.И.Ленин, Г.Е.Зиновьев, Н.и.Бухарин, 
Л.Д.Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление 

советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти», «декрет о 
мире», «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. 
Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Советов, Декреты о власти, мире, земле, 
Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, Высший 
совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф.Керенский, В.И.Ленин, Л.Д.Троцкий, Л.Б.Каменев. Г.Е.Зиновьев, 
Ф.Э.Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. 

Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет. Репрессии 
советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. 
Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами. Время решающих сражений: март 
1919- март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого  движения: апрель-ноябрь 1920 г. 
Причины победы красных и поражение Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное движения, 
Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, продразверстка, 
красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М.Каледин, Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин, П.Н.Краснов, А.В.колчак. 
М.В.Фрунзе, М.Н.Тухачевский, С.С.Каменев, А.И.Егоров, С.М.Буденный, К.Е.Ворошилов, 
С.В.Петлюра, П.Н.Врангель, Н.Н.Юденич 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 
Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920-1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности  

боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 
Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии, и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания 
СССР. Образование СССР: планы и реальность, Высшие органы власти. Первая Конституция 
СССР(1924) 
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Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, Конституция 
СССР(1924) 

Основные персоналии: А.С.Антонов, Н.И.Махно, В.К.Блюхер, И.П.Уборевич, В.И.Ленин, 
И.В.Сталин, М.и.Калинин, Г.И.Петровский, А.Г.Червяков, Н.Н.Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданской 

войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного 
коммунизма. Новая экономическая политика. Первые шаги нэпа. Противоречия нэпа. Борьба 
власти с лидерами оппозиции- судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий 
эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в 
большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчет, 
партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д.Троцкий, Н.И.Бухарин, Г.М.Крижжановский, Г.Е.Зиновьев, 
Л.Б.Каменев, А.И.Рыков, И.В.Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917-1922 гг. 
«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных преобразований 
в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 
Основные персоналии: З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, В.В.Маяковский, А.А.Блок, 

Р.Р.Фальк, П.В.Кузнецов, А.Т.Матвеев, с.Т.Коненков, И.В.Жолтовский, Л.В.Руднев, В.А.Щуко, 
М.З.Шагал, К.С.Малевич, К.С.Петров-Водкин, Д.П.Штеренберг, Б.Н.Кустодиев, К.Ф.Юон, 
М.М.Черемных, В.Н.Дени, В.В.Лебедев, Д.С.Моор, С.В.Чехонин, М.М.Адамович, А.П.Родченко, 
В.Е.Татлин, И.Д.Шадр, В.И.Мухина, Л.В.Шервуд, А.В.Луначарский,, С.Т.Коненков, Н.Н.Асеев, 
О.М.Брик, Л.С.Попова, В.Ф.Степанова, А.М.Герасимов, И.И.Бродский, Б.В.Иогансон, 
Е.А.Кацман, А.А.Безыменский, Д.Бедный, А.А.Жаров, Д.А.Фурманов, А.Веселый,  Б.Л.Пастернак, 
С.А.Есенин, К.И.Чуковский, М.А.Булгаков, Е.И.Замятин, А.П.Платонов, К.С.Мельников, 
И.И.Леонидов,  братья Веснины, А.В.Щусев, А.П.Довженко, В.И.Пудовкин, С.М.Эйзенштейн, 
В.Э.Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция. 
Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: ее принципы- 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 
Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Основные результаты 
индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция народного 
хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и 
культурные достижения. Спорт и физкультурные движения. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, Раскулачивание, трудодни, МТС, 
двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, 
ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В.Сталин, А.Г.Стаханов, О.Ю.Шмидт, В.П.Чкалов, Г.Ф.Байдуков, 
А.В.Беляков, И.Д.Папанин, М.Н.Тухачевский, П.Л.Капица, А.Ф.Иоффе, А.Е.Ферсман, 
И.М.Губкин, Н.Д.Зелинский, А.Н.Крылов, А.Н.Туполев, Н.Н.Поликарпов, С.В.Илюшин, 
С.А.Лавочкин, А.А.Микоян, В.М.Петляков, А.А.Микулин, А.С.Яковлев, Ф.А.Цандер, В.П.Глушко, 
С.П.Королев. 

Тема 18. Культ личности И.В.Сталина, массовые репрессии и политическая система 
СССР. 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к Х1 съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за 
власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы 
И.В.Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея  Сталина И.В. о возможности построения 
социализма в одной отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения 
классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование 
политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 
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системы ГУЛАГа. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. 
Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 1936 г. 
Основные персоналии: И.В.Сталин, В.М.Молотов, Л.М.Каганович, А.И.Микоян, 

Г.К.Ордженикидзе, Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, Н.И.Бухарин, А.И.Рыков, С.М.Киров, М.Н.Рютин, 
М.Н.Тухачевский, Н.И.Ежов. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 
Партийное руководство художественными процессами. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение 
массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство 
общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и 
балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 
Основные персоналии: М.Горький, Д.А.Фурманов, А.С.Серафимович, М.А.Булгаков, 

А.А.Веденский, В.А.Фаворский, Н.М.Чернышев, А.А.Дейнека, Ю.И.Пименов, А.А.Пластов, 
А.Н.Самохвалов, Г.Г.Нисский, Б.М.Иофан, В.И.Мухина, И.А.Пырьев, С.А.Герасимов, 
Г.В.Александров, М.И.Ромм, А.В.Нежданова, С.Я.Лемешев, И.С.Козловский, Г.С.Уланова, 
Л.В.Лепешинская, К.М.Серов, А.Н.Ермолаев, И.О.Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 
Первой мировой войны. 

США  в 1920-1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 
1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д.Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в 
межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и 
Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс»Рузвельта, социально орентированная рыночная 
экономика. Кейсианство. Коминтерн, Международная организация труда, расизм, национализм, 
фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г.Гувер, Ф.Д.Рузвельт, Д.М.Кейнс, Б.Муссолини. А.Гитлер, М.Хорти, 
Й.Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 
Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная 

колониальная политика и ее итоги. Подъем антиколониальных движений. Особенности 
национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская 
война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, Кампания 
гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М.Ганди, Реза-хан Пехлеви, М.Кемаль, Сунь Ятсен, Чан 
Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 
Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско-

Вашингтонская система и ее противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. 
Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-германский 
договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига наций. Версальско-Вашингтонская система. Политика 
умиротворения. 

Основные персоналии: В.Вильсон, А.Бриан, Ф.Келлог, А.Гитлер, Н.Чемберлен, Ф.Франко, 
Б.Муссолини, в.М.Молотов, И фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине ХХ в. 
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества(модернизм, примитивизм, 
футуризм, абстракционизм, даданизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. 
Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство 



101 
 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, импрессионизм, 
модерн, кубизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, 
романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О.Шпенглер, А.Тойнби, З.Фрейд, К.Г.Юнг, К.Леви-Стросс, Дж.Дьюи, 
К.Моне, О.Ренуар, ЭДега, П.Сезанн, В.Ван  Гог, П.Гоген, А.Гауди, Х. деВелле, Г.Климт, А. 
Матисс, П.Пикассо, Ж.Брак, Ф.Леже, Ф.Т.Маринетти, У.Боччони, К.Карр, Л.Руссоло, 
В.В.Кандинский, П.Мондриан, К.С.Малевич, Т.Тцари, М.Дюшан, К.Швиттерс, Э.Мунк, 
О.Кокошка, С.Дали, Ле Корбюзье, И.И.Леонидов, Р.Киплинг, У.Фолкнер, Э.Хемингуэй, С.Цвейг, 
А. де Сент-Экзюпери, Б.Шоу, Г.Уэллс, К.Чапек, Б.Брехт, Э.М.Ремарк, Дж.Джойс, М.Пруст, 
Ф.Кафка, О.Хаксли, Дж.Оруэлл, Дж.Лондон, Л.Дюрей, Д.Мийо, Ф.Пуленк, Дж.Грешвин, 
Л.Стоковский, М.Рейнгардт, М.Линдер, Ч.Чаплин. 

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
Тема 24. От европейской к мировой войне 
Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между 
Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 
Советско-финская война. Кампании 1940-начал 1941 гг.:»битва за Англию»; разгром Франции; 
военные действии союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. 
СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса» 
Основные персоналии: О.В.Куусинен, Э.Роммель, У.Черчилль, И.В.Сталин. 
Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 
Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и ее причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 
Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы 
Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия:  ставка главного командования. Государственный комитет 
обороны. 

Основные персоналии: И.В.Сталин. Н.Г..Кузнецов, Д.Г.Павлов, М.П.Кирпонос, В.М.Молотов, 
С.К.Тимошенко, Н.Ф.Гастелло, Г.К.Жуков, И.С.Конев, К.К.Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной-летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 
советской территории. Партизанское движение. «Все для фронта, все для победы»!». Движение 
Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение Сопротивления. 
Основные персоналии: В.И.Чуйков, Я.Ф.Павлов, М.С.Шумилов, С.А.Ковпак, А.Н.Сабуров, 

В.М.Петляков, Д.Н.Медведев, П.М.Машеров, С.А.Лавочкин, С.В.Илюшин, Ш. де Голль. 
Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и ее 
значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской 
коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и 
война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 
Основные персоналии: Н.Ф.Ватутин, К.К.Рокоссовский, А.И.Еременко, М.Е.Катуков, 

П.А.Ротмистров, И.В.Сталин, У.Черчилль, Ф.Д.Рузвельт, Ю.Б.Левитан, И.Г.Эренбург, 
А.Т.Твардовский, В.С.Гроссман, К.М.Симонов, О.Ф.Берггольц, Д.Д.Шостакович, С.Т.Рихтер, 
Л.О.Утесов, К.И.Шульженко, Л.А.Русланова, И.А.Пырьев, Ф.М.Эмлер, А.Б.Столпер, Б.Г.Иванов,  
патриарх Сергий(Старогородский) 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 
войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 
Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 
землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие  второго фронта. Ялтинская 
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конференция. Арденская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего 
рейха. 

Основные термины и понятия: Ялтинская конференция, репарации, Акт о капитуляции.             
Основные персоналии: Н.Ф.Ватутин, И.С.Конев, Р.Я.Малиновский, Ф.И.Толбухин, 

И.Х.Баграмян, И.Д.Черняховский, К.К.Рокоссовский, Г.К.Жуков, У.Черчель, Ф.Д.Рузвельт, 
И.В.Сталин, К.Спаатес, А.У.Теддер, Ж.М.де Латтер де Тассиньи, В.Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение Великой Победы. 
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном 

миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне 
с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины победы. Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация. Декартелизация, денацификация, 
демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных Наций, Совет 
Безопасности. 

Основные персоналии: И.В.Сталин, Г.Трумэн, К.Эттли, А.М.Василевский, Л.А.Говоров, 
К.А.Мерецков, А.И.Еременко, Г.К.Жуков,  К.К.Рокоссовский, Р.Я.Малиновский. 

РАЗДЕЛ 4 МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
Тема 30. СССР в послевоенные годы жизни И.В.Сталина   
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов основанных на жесткой централизации управления и 
распределение ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной 
арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в 
послевоенное время. Проблема сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой 
пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война, КПСС. 
Основные персоналии: И.В.Сталин, А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский, В.С.Абакумов. 
Тема 31. Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС 
Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. Преемники И.В.Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П.Берии и  
Г.М.Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. ХХ 
съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В.Сталина для  последующего развития 
общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины 
Основные персоналии: Л.П.Берия, Г.М.Маленков. Н.С.Хрущёв. 
Тема 32. Советское общество конца 1950-х- начала 1960-х гг. 
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за 

власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 
1950-х- начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной 
программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 
Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С.Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит 
Основные персоналии: Г.М.Маленков, Г.К.Жуков, Н.С.Хрущёв, Ю.А.Гагарин, В.В.Терешкова, 

С.П.Королев, В.Е.Семичастный, Л.И.Брежнев, А.Н.Шелепин. 
Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 
Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». 

Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л.Пастернака. 
Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на международной спортивной 
арене. 

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. 
Основные персоналии: А.А.Ахматова, М.М.Зощенко, К.Г.Паустовский, И.Г.Эренбург, 

А.И.Солженицын, Ч.Т.Айтматов, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, С.П.Залыгин, М.Шукшин, 
А.Т.Твардовский, А.А.Фадеев, Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский, К.Г.Паустовский, 
Б.Л.Пастернак, И.А.Ефремов, А.П.Казанцев, О.Я Рабин, В.Н.Немухин, Е.В.Вучетич, А.Т.Зверев, 
Э.М.Белютин, Д.Д.Шостакович, С.С.Прокофьев, М.Хуциев, О.Н.Ефремов, И.В.Курчатов, 
П.Л.Капица, Н.Н.Семенов, П.А.Черенков, Л.Д.Ландау, Н.Г.Басов, И.Е.Тамм, И.М.Франк, 
А.М.Прохоров, Л.И.Яшин, Ю.П.Власов, Л.С.Латынина. 
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Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально-

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г.Трумэна. Программа Дж.Кеннеди 
и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество»- их итоги. Германское «экономическое 
чудо», «Шведская модель» 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия, 
социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К.Эттли, Г.Трумэн, Дж.Кеннеди, Л.Джонсон, Л.Эрхард 
Тема 35. Падение мировой колониальной системы 
Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития 

условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. 
Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами 
Азии, Африки и Латинской Америки, его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. 
Конфликты и кризисы в странах «Юга» 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 
Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 
Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. 

Первые военно-политические конфликты «холодной войны» в Азии. Война в Корее. Политика 
мирного сосуществования и военное сотрудничество. Карибский кризис 1962 г. Война во 
Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической взаимопомощи, НАТО, 
ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А.Маршалл, У.Черчилль, И.В.Сталин, Мао Цзэдун, Г.А.Насер, 
Ф.Кастро, Дж.Кеннеди, Н.С.Хрущев. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа, Китай 
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 
Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР 
и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.      

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 
индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная революция. 

Основные персоналии: К.Готвальд, Й.Б.Тито, И.В.Сталин, Г.Димитров, И.Надь, Л.И.Брежнев, 
Мао Цзэдун, Пол Пот. 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. 
Тема 38. Технология новой эпохи 
Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, медицина. 

Электроника, робототехника. 
Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование. Трансплантация, ЭВМ. 
Основные персоналии: Д.Уотсон, Ф.Крик, А.Чакрабарти. 
Тема 39. Становление информационного общества 
Информационная революция. Глобальная сеть. Индустрия производства знаний. Новая 

социальная структура знаний общества. Средний класс. Маргиналы. 
Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 
Основные персоналии: М.Маклюэн. 
Тема 40. кризис «общества благосостояния» 
Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен 

еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против 
«общества потребления», социальная база радикальных общественных движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, неомарксизм,  
Основные персоналии: Д.Лукача, Г.Маркузе. 
Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 
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Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. 
Социально-экономическая политика неоконсерватизма и ее итоги. Неоконсервативная 
модернизация. 

Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация 
Основные персоналии: и.Кристол, Н.Подгорец, М.Новак, М. Фридмэн, М.Тэтчер, Р.Рейган, 

Г.Коль, Ф.Миттеран. 
Тема 42. СССР от реформ – к застою 
Приход к власти Л.И.Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление прежней 

вертикали:ЦК-обком-райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические реформы 
1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры 
аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. 
Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с 
инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное движение. 
Основные персоналии: Л.И.Брежнев, А.Н.Косыгин, А.Д.Синявский, ю.М.Даниэль. 

и.г.Эренбург, А.Д.Сахаров. И.Р.Шафаревич. 
Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки     
Деятельность Ю.В.Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с 

коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С.Горбачёва. 
Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 
ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с 
пьянство, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. 
Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих 
создание кооперативов и индивидуальную трудовую деятельность. Последствия  экономических 
реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приемка, теневая 
экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В.Андропов, К.У.Черненко, М.С.Горбачёв, Н.И.Рыжков, 
С.С.Шаталин, Г.А.Явлинский, В.С.Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР. 
Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 
Проблема статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации 

общества. Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 
независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, 
оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н.Ельцина, избрание его 
президентом Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура, 
демократическая трансформация общества, правовое государство, многопартийность. 

Основные персоналии: М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин. 
Тема 45. Кризис и распад советского общества 
Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 
Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве-организации «Саюдис», 
выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, 
Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций 
о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 
Основные персоналии: М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин, Г.И.Янаев, В.А.Крючков, Д.Т.Язов, 

Б.К.Пуго, Л.М.Кравчук. С.С.Шушкевич. 
Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт 1960-1980-е гг. 
Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 
официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 
спорта 
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Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня,  московский 
концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В.Келдыш, Л.В.Канторович, П.Л.Капица, В.Н.Челомей, С.Н.Федоров, 
Г.А.Илизаров, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.Г.Распутин, В.А.Солоухин, В.М.Шушкин, 
Ф.В.Бондарев, В.В.Быков, Б.Л.Васильев, К.М.Симонов, В.С.Пикуль, Ч.Т.Айтматов, братья А.Н. и 
Б.Н. Стругацкие, А.И.Солженицын, С.Ф.Бондарчук, И.А.Пырьев, л.А.Кулиджанов, 
С.И.Ростоцкий, А.Г.Герман, А.А.Тарковский, Г.Н.Данелия, Э.А.Рязанов. Л.И.Гайдай, 
И.К.Архипова, Г.П.Вишневская, В.А.Атлантов, Г.С.Уланова, М.М.Плисецкая, М.Э.Лиепа, 
Е.С.Максимова, В.В.Васильев, Л.Г.Зыкина, И.Д.Кобзон, М.М.Магомаев,  А.Б.Пугачева, 
Л.В.Лещенко, С.М.Ротару, В.С.Высоцкий, Б.Ш.Окуджава, Т.Т.Салахов, Т.Н.Яблонская, Д.Е. 
Жилинский, В.А.Сидур, Э.И.Неизвестный, И.И.Кабаков, А.Д.Меламид, Л.а.Пахомова, 
А.г.Горшков. И.К.Роднина, А.Г.Зайцев, В.А.Третьяк, А.Е.Карпов, Г.К.Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 
Истоки и особенности «экономического» чуда Японии. Демократизация общественно-

политической жизни страны. Политика в области образования, технологического развития, 
внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 
индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, 
Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, 
Малайзия, Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны 
Основные персоналии: Дэн Сяопин. 
Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950-1980-е гг. 
Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения(отмена кастовой 

системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая 
революция») и проблемы(демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). 
Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-
израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. 
Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж.Неру, И.Ганди, Р.Ганди, Г.А.Насер, М.Каддафи, аятолла Хомейни, 
Ф.Кастро, Х.Перон, С.Альенде, А.Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 
СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва 

разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое 
мышление и завершение «холодной войны». 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2- новое политическое мышление 
Основные персоналии: Р.Рейган, М.С.Горбачев 
РАЗДЕЛ 6 РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 
государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, глобализация. 
Венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрлизм, толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и ее итоги 
Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, области 

сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов 
в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке.  

Основные термины и понятия:  интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО. 
Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 
Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на частную 

предпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. 
Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 1993 г: 
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сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги 
парламентских выборов 1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 
Основные персоналии: Б.Н.Ельцин, Е.Т.Гайдар, А.Б.Чубайс, А.Н.Шохин, В.С.Черномырдин, 

Р.И.Хасбулатов, А.В.Руцкой, В.В.Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А.Зюганов. 
Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание 

Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. 
Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные 
группы (ФПГ). Возникновение медиахолдингов. Углубление политического и социально-
экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 
Основные персоналии: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, Д.М.Дудаев, С.В.Степашин, 

С.В.Кириенко, Е.М.Примаков, В.В.Путин. 
Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 
Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Россия на пути 

реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению 
вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа 
вооруженных сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 
операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. 
Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, контртеррористическая 
операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В.Путин,  Б.В.Грызлов, М.М.Касьянов, С.К.Шойгу, Ю.М.Лужков, 
А.А.Кадыров, Р.А.Кадыров, Б.Е.Немцов, Д.А.Медведев, М.Е.Фрадков, В.А.Зубков, С.М.Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале ХХ1 в. 
Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочнение вертикали власти. Создание  

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё 
гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 
Стабилизационного фонда. Выборы 2007-2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 
Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011-2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальный 
кризис. 

Основные персоналии: В.В.Путин, Д.А.Медведев. 
Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху. 
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходящих в 

российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их 
последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному 
и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. 
Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, новое 
искусство, инсталляция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий 2, патриарх Кирилл, Д.Донцова, Б.Акунин, 
Е.И.Кисин, Д.Л.Мацуев, В.А.Гергиев, В.И.Федосеев, Ю.Х.Темирканов, Ю.А.Башмет, 
М.А.Плетнёв, А.Ю.Нетребко, У.В.Лопаткина, Д.В.Вишнева, Д.А.Хворостовский, Н.С.Михалков, 
А.Н.Сокуров, А.Г.Герман, Ф.С.Бондарчук, А.П.Звягинцев, П.С.Лунгин, З.К.Церетели, 
И.С.Глазунов, А.М.Шилов, В.М.Клыков, А.И.Рукавишников, О.К.Комов, В.Пелевин, 
П.Н.Фоменко, Л.А.Додин, Ю.П.Любимов. 

Тамма 57. Страны Восточной и Юго-восточной Европы и государства СНГ в мировом 
сообществе. 

Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-х 
гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная 
Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие СНГ. Обострение отношений России и 
Украины в 2014 г. Вооруженные конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое 
развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия. 
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Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные революции. 
Основные персоналии: В.Гавел, Л.Валенса, Н.Чеушеску, С.Милошевич, В.Коштуница, 

А.Г.Лукашенко,Л.Д.Кучма, В.А.Ющенко, В.Ф.Янукович, В.Н.Воронин, Н.А.Назарбаев, 
М.Н.Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 
Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980-1990-е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 
Российско-китайские отношения в начале ХХ1 в. Создание Шанхайской организации 
сотрудничества(ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и 
проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и 
Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.  

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз, 
ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Основные персоналии: У.Чавес, Л. Де Сильва, С.Ганди, М.Синх, С.Хусейн, М.Каддафи. 
Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. 
Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые 

проблемы во взаимоотношениях России-Запад. Попытки политического давления на Россию со 
стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 
международные проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея 
«перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в современном мире. 
Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, 
МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм. 

Основные персоналии: В.В.Путин, Д.А.Медведев, Дж.Буш-младший, Б.Обама, И.С.Иванов, 
С.В.Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине ХХ в. 
Теории общественного развития. Церковь и общество в ХХ-начале ХХ1 вв. Экуменическое 

движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. 
Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, СМИ, 
постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперрализм, «хепенинг», инсталляция концептуализм, 
контркультура. 

Основные персоналии: Й.Шумпетер, М.Фридман, Дж.Гэбрейт, У.Ростоу, Э.Тоффлер, 
М.Дюверже, Дж.Сартори, Э.Фромм, К. Леви-Стросс, Ж.Деррида, Ж.Бодрияр, папа Павел 2, 
Дж.Полок, Э.Уорхол, К.Коттингем, Ч.Клоуз, К.Пендерецкий, К.Штокхаузен, Й.Бойс, , Нам Чжун, 
Дж.Кейдж, Дж.Сэлинджер, Р.Брэдбери, К.Воннегут, Л.Сенегор, Г.Брукс, Г.Г.Маркес, Н.Макфуз, 
Д.Валкотт, Оэ Кензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 
Военная и террористическая угроза. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система 
взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 
Основные термины и понятия: глобальные угрозы и терроризм. 
 

 
Обществознание 

       Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 
комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 
Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 
наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 
философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 
какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 
обучающихся целостной научной картины мира. 
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Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 
изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 
завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 
человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 
социальные роли в современном мире. 
Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 
среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 
способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 
базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 
построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 
распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  
 
10 класс 
               Глава 1. Человек в обществе.  
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 
Наука об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 
Взаимосвязь, экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 
Социальные институты. 
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель 
и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 
деятельности. Сознание и деятельность. 
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 
личности. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 
критерии. Многообразие форм человеческого знания.  Социальное и гуманитарное знание. 
             Глава 2. Общество как мир культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 
духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 
и зло- главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
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Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 
долг моральный. Совесть- внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 
Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 
образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Возрастные роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести. 
             Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс 
в Российской Федерации. 
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологических прав. Экологические правонарушения. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательное учреждение профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека. Международная система прав человека в условиях 
мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
Международное гуманитарное право. 
 
11 класс 
Раздел 1. Экономическая жизнь общества. 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия, Спрос и предложение. Факторы спроса 
и предложения. 
Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги 
Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности  в РФ. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. 
Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в РФ. 
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
проблемы экономики. 
Экономика потребителя.. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.                  
                Раздел 2. Социальная сфера. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в 
РФ. 
Религиозные объединения и организации в РФ, РК. Опасность тоталитарных сект 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 
поведение. Многообразие форм политического поведения. 
Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Технология лидерства. Лидеры и ведомые. 
             Раздел 3. Политическая жизнь общества. 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс 
в Российской федерации. 
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 
договора.              
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. 
Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд 
присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 
гуманитарное право. 

       
Математика. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 
Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 
знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практической деятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 
математического образования». 
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Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 
экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования.  
На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 

На углубленном уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 
осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 
смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 
процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на основе 
учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 
Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием 
иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы 
и сайты и др.) 
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 
математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не 
испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 
получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 
изучать математику для профессионального применения. 
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие 
направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник 
получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 
фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  
Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики 
и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 
Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным 
задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать 
примерные программы, где есть место применению математических знаний в жизни.  
При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 
(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в 
части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, 
цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В 
зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по 
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алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 
Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 
пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 
стереометрических фактов.  
 
10 класс: Математика: алгебра и начала математического анализа. 
Алгебра 7-9 классов (повторение) 
Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые неравенства. Линейная и квадратичная 
функции. Квадратные корни и квадратные уравнения. Множества, прогрессии .Начала статистики, 
логика. 
Делимость чисел 
Понятие делимости, делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. 
Решение уравнений в целых числах. 
Многочлены. Алгебраические уравнения 
Многочлены. Схема Горнера. Теорема Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на 
множители. Многочлены от нескольких переменных. Бином Ньютона. Системы уравнений. 
Степень с действительным показателем 
Действительные числа. Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и 
действительным показателями.   
Степенная функция 
Степенная функция, ее свойства и график. Функции: взаимно обратные, сложная, дробно-
линейная. Иррациональные уравнения и неравенства. 
Показательная и логарифмическая функции  
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Показательные уравнения и 
неравенства, системы уравнений и неравенств. Логарифмы, их свойства. Десятичные и 
натуральные логарифмы. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Тригонометрические формулы 
Радианная мера угла. Определение синуса, косинуса и тангенса угла, зависимость между ними. 
Тригонометрические тождества, формулы приведения. Сумма, разность и произведение синусов и 
косинусов.  
Тригонометрические уравнения 
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим.  Однородные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на 
множители, метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы 
тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 
Геометрия. 
Введение 
Предмет стереометрии, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность прямых, прямой и плоскости в пространстве. Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. Задачи на построение сечений. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Многогранники 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. 
Рекомендуемая литература 
Александров П.С. Энциклопедия элементарной математики; Вентцель Е.С. Теория вероятностей; 
Вилейтнер Г. Христоматия по истории математики; Курант Р. Что такое математика; Успенский 
В.А. Что такое аксиоматический метод; Коксетер Г.С.Новые встречи с геометрией. 
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11 класс: 
1. Повторение. Степенная, показательная, логарифмическая и тригонометрические 

функции, свойства и графики. Иррациональные уравнения и неравенства. Показательные 
уравнения и неравенства. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Системы уравнений. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

2. Тригонометрические функции. Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 
функций. Свойства функции  и ее график. Свойства функции  и ее график. 

Свойства и графики функций  и . Обратные тригонометрические функции. 
Основные цели– изучение свойств тригонометрических функций; обучение построению 

графиков тригонометрических функций; обучение решать тригонометрические уравнения и 
неравенства.  

3. Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Прямоугольная система 
координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. 
Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Основные цели – обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых 
координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими координатами. 

4. Производная и её геометрический смысл. Предел последовательности. Непрерывность 
функции. Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 
функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основные цели – формирование понятия производной; обучение нахождению производных 
с использованием формул и правил дифференцирования; научить находить уравнение касательной 
к графику функции; формирование начальных умений в применении методов дифференциального 
исчисления к решению практических задач. 

5. Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 
конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основные цели – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

6. Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание 
функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная 
второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основные цели – является демонстрация возможностей производной в исследовании 
свойств функций и построении их графиков. 

7. Объем и площадь поверхности. Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, 
прямоугольного параллелепипеда и призмы. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. 
Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 
конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Основные цели – сформировать представления учащихся о понятиях объема и площади 
поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных пространственных 
фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей поверхностей. 

8. Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с 
помощью интегралов. Применение интегралов для решения физических задач.  

Основная цель – ознакомление учащихся с понятием интеграла и интегрирования как 
операцией, обратной дифференцированию.  

9. Комбинаторика. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 
Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.  

Основные цели – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением 
при решении задач; формирование элементов комбинаторного мышления, формирование умения 
находить вероятность случайных событий в простейших случаях, используя классическое 
определение вероятности и применяя при необходимости формулы комбинаторики.  
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10. Элементы теории вероятности. Вероятность события. Сложение вероятностей. 
Вероятность произведения независимых событий.  

Основные цели– сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 
научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий 
и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий.  

11. Уравнения и неравенства с двумя переменными  
Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. 
Основная цель– обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и 

неравенств с двумя переменными.  
12. Итоговое повторение 

 
Информатика 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС 
ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 
среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 
выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 
10 класс 
Раздел I. Информация  
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Раздел II. Информационные процессы (6 часов) 
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных  
Раздел III. Программирование обработки информации (17 часов) 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Словесное описание 
алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, 
от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 
невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 
после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе 
исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
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Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 
массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 
нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых 
чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 
наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 
 
11 класо 

Раздел I. Информационные системы и базы данных  
Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем, «системный подход» в науке и практике. Модели систем: модель 
«черного ящика», модель состава, структурная модель; использование графов для описания 
структур систем. 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись, главный ключ. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 
данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Этапы создания многотабличной БД 
с помощью реляционной СУБД. Создание, ведение и использование баз данных при решении 
учебных и практических задач. 

Раздел II. Интернет  
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-
страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Раздел III. Информационное моделирование  
Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной 

информационной модели. Представление результатов моделирования в виде, удобном для 
восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Построение математических моделей для решения практических задач. Имитационное 
моделирование. Модели статистического программирования, моделирование корреляционных 
зависимостей, модели оптимального планирования. 

Раздел IV. Социальная информатика Социальные сети – организация коллективного 
взаимодействия и обмена данными. Проблема подлинности полученной информации. 
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные пространства 
коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и 
экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности. 
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Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 
функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 
практической деятельности. В системе естественно-научного образования физика как учебный 
предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 
обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 
основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 
формировании собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из 
разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 
деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических 
задач. В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 
углубленном уровнях.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет использовать 
знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  
 
10 класс 

Физика и методы научного познания  
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Раздел I. Механика Границы применимости классической механики. Важнейшие 
кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 
движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 
система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 
Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 
Раздел II. Молекулярная физика и термодинамика  
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 
Принципы действия тепловых машин. 

Раздел III. Электродинамика  
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
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Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

11 класс 
Раздел I. Основы электродинамики (продолжение)  
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 
вещества. Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.  

Раздел II. Колебания и волны  
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. Электромагнитные колебания. 
Колебательный контур.  Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 
практическое применение.   

Раздел III. Оптика  
Световые волны. Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 
электромагнитных излучений. Геометрическая оптика. Волновые свойства света. Инвариантность 
модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна.  Пространство и время в 
специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы.  Связь массы и 
энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Раздел IV. Квантовая физика  
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Объяснение 
линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  Состав и строение атомного 
ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.  Закон 
радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Раздел V. Астрономия  
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика. Представление о строении и эволюции 
Вселенной.  

 
Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 
важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности,  
еобходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 
природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 
обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных  
компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 
углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 
образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 
предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 
органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 
полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение 
основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 
оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и 
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процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета    на    углубленном    уровне    
позволяет    формировать     у    обучающихся 
умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 
последствия деятельности человека в экосистемах. 

Содержание 
Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. 
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки 
прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции 
хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 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 значение. Соматические и половые 
клетки. 

Организм  
Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие 

в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности 
Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 
аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблема генетической 
безопасности. 

Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Макроэволюция и макроэволюция. Вид, его 
критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле  
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда  
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 
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деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 
экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 
веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения биосфере. 
Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 
 
 

Астрономия 
Предмет астрономии  
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 
звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 
географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел  
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система  
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 
опасность. 

Методы астрономических исследований  
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 
их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 
Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды   
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 
Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 
и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 
Солнце.  Солнечно-земные связи. 

Наша галактика – млечный путь  
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 
Галактики. строение и эволюция вселенной  
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 
энергия. 
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Физическая культура 
Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 
задачах между уровнями образования. 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 
годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 
методиками. В таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает 
творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в 
реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных 
образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса Общей 
целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

Содержание  
Знания о физической культуре. История физической культуры.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
 (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  
Краткая характеристика видов спорта 
Физическая культура в современном обществе.  
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  
Адаптивная физическая культура.  
Спортивная подготовка.  
Здоровье и здоровый образ жизни.  
Допинг. Концепция честного спорта.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  
Планирование занятий физической подготовкой.  
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  
Организация досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
упражнений (технических ошибок).  
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Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 
учебного дня и учебной недели.  
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики.  
Легкая атлетика.  
Лыжные гонки.  
Спортивные игры: Волейбол (пионербол). 
Баскетбол.  
Футбол. 
Бадминтон.  
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости.  
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 
быстроты.  
Баскетбол и волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 
формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а 
также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 
начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 
одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 
деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 
представлено в девяти модулях. 
10 класс 
Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности 
на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в 
них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 
индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков.   
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси 
и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 
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Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 
Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте.   
Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 
использование дорожных знаков. Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 
Последствия и ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 
государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и 
плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля.  
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Способы 
противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 
поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции.  
Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 
жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 
модель здорового образа жизни.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 
обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 
проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. Основы 
законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического благополучия 
населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 
использование знаков безопасностимедицинского и санитарного назначения.  
Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание 
и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 
современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 
задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 
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предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 
направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 
техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  
Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 
Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 
обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 
альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 
знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 
Мобилизационный резерв.  
Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. Строи отделения.  
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова для чистки и смазки.Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона.Меры 
безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 
автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 
ручными осколочными гранатами. Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование 
позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы 
военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и 
применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого 
с поля боя.  
Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
 
11 класс 
Основы комплексной безопасности  
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Пожары 
в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения 
пожаров в жилых и общественных зданиях. Обеспечение личной безопасности на водоемах в раз-
личное время года. Особенности состояния водоемов в различное время года. Государственные 
службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения. МЧС России – федеральный 
орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Безопасность на 
транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном 
такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и 
использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды 
ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 
движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 
мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 
государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 
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направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и 
плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля.  
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Способы 
противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 
поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции.  
Основы здорового образа жизни  
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 
жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 
модель здорового образа жизни. Нравственность и здоровье. Формирование правильных 
взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни человека. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 
обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 
проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. Основы 
законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического благополучия 
населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 
использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. Первая медицинская 
помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Правила остановки артериального 
кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 
Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 
Основы обороны государства  
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание 
и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 
современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 
задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 
предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 
направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 
техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  
Правовые основы военной службы  
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 
Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 
обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 
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военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 
альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 
знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 
Мобилизационный резерв.  
Элементы начальной военной подготовки  
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. Строи отделения.  
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 
безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 
автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 
ручными осколочными гранатами. Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование 
позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы 
военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и 
применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого 
с поля боя.  
 Военно-профессиональная деятельность  
Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 
профессиональной карьеры. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Правила приема 
граждан в учреждения военного профессионального образования. Организация подготовки 
офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
 

Курс по выбору «Индивидуальный проект» 
Специфика учебного курса «Индивидуальный проект» обеспечивает развитие УУД и 

заключается в следующем: 
 выбор темы проекта осуществляется в соответствии с интересами и индивидуальными 

особенностями личности обучающегося (личностные, познавательные УУД); 
 персональная  ответственность за реализацию проекта, самостоятельность, 

дисциплинированность, организованность, инициативность (личностные УУД); 
 индивидуальный темп выполнения работ (регулятивные УУД); 
 приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта (познавательные, 

регулятивные УУД); 
 формирование навыков индивидуальной работы (регулятивные УУД); 
 сотрудничество и взаимодействие обучающегося со взрослыми, сверстниками в процессе 

поиска и обработки информации (коммуникативные УУД); 
 самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций (коммуникативные УУД); 
 развитие монологической речи (коммуникативные УУД); 
 развитие творческих способностей личности (личностные УУД); 
 социальная направленность деятельности (личностные, познавательные УУД). 

При выполнении учебного проекта обучающиеся включаются в активную учебно-
познавательную деятельность, результатом которой являются сформированные компетенции: 
 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
 навыки проектной деятельности, самостоятельного применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; 
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 постановки целей и формулирования задач  исследования, планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, 

 структурирования, аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 

 выбор адекватных стратегий коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного 
речевого поведения. 

 
10 класс 

Раздел 1. Введение  
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном 
мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и 
оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация 
и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 
исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 
уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 
др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 
рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 
Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 
выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 
Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной 
литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 
справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, 
архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 
материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 
успеха публичного выступления.  

  
 
11 класс 

Раздел 1. Введение  
 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 
Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 
данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 
систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и 
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завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 
исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев 
оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: 
электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 
Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. 
Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное 
выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 
Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

 
Курс по выбору «Избранные вопросы химии» 

В системе естественно-научного образования учебный курс «Избранные вопросы химии» 
занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 
культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

Успешность изучения курса связана с овладением основными понятиями химии, научными 
фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 

Содержание учебного курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 
важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 
состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 
неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 
материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Программа  составлена на основе модульного принципа построения учебного материала.  
 
10 класс 
Тема № 1 Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ - 6 часа 
Классификация неорганических веществ по составу и по свойствам. Простые вещества: металлы и 
неметаллы. Аллотропия. Сложные неорганические вещества. Бинарные соединения. Водородные 
соединения элементов главных подгрупп. Понятие гидроксидов. Основные, кислотные и 
амфотерные гидроксиды.  
Классификация органических веществ. Общие молекулярные формулы изученных классов 
органических веществ.  
Номенклатура неорганических и органических веществ. Номенклатура ИЮПАК: заместительная и 
радикально-функциональная. Тривиальные названия органических веществ. 
 
Тема №2  Особенности электронного строения и химических свойств углеводородов – 8 
часов. 
Особенности электронного строения углеводородов (типы гибридизации атомов углерода, σ- и π-
связи). Характерные химические свойства алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов и 
ароматических углеводородов. Ионный и радикальный механизмы реакций в органической химии. 
Правила Марковникова и Зайцева.  
 
Тема №3 Особенности электронного строения и химических свойств кислородсодержащих 
органических веществ – 8 часов.  
Особенности электронного строения функциональных групп (гидроксильной, карбонильной, 
карбоксильной) и их влияние на свойства кислородсодержащих органических соединений.  
Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенолов, 
альдегидов, кетонов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров.  
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Тема №4  Особенности электронного строения и химических свойств азотсодержащих 
органических веществ – 6 часов. 
Особенности электронного строения аминогруппы, влияние аминогруппы на свойства веществ.  
Характерные химические свойства азотсодержащих органических веществ: аминов и 
аминокислот. Анилин. Проблема взаимного влияния атомов на примере анилина. 
 
Тема №5  Генетическая связь между классами органических веществ -6 часов 
Генетическая связь между углеводородами. Конструктивные и деструктивные реакции.  
Взаимосвязь между углеводородами и кислородсодержащими соединениями. Реакции 
галогенирования и дегалогенирования, гидратации и дегидратации, гидрогалогенирования и 
дегидрогалогенирования.  
Взаимосвязь между кислородсодержащими и азотсодержащими органическими веществами.  
Синтез ароматических органических веществ.  
Окислительно-восстановительные реакции в генетической взаимосвязи между классами 
органических веществ.  
 
11 класс 
Тема № 1 Строение атома  
Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм 
частиц микромира. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 
обусловленные числом неспаренных электронов. Сравнение понятий «валентность» и «степень 
окисления». Квантовые числа.  Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная его 
определение. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. 
Причины изменения МЕ и неМЕ свойств элементов в группах и периодах. 
 
Тема №2 Свойства и получение основных классов неорганических веществ: оксиды, 
кислоты, гидроксиды, соли. 
 Свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов.  Кислоты их 
классификация и свойства.  
Соли: классификация, способы получения средних солей, свойства средних солей, получение 
кислых и основных солей. 
 Способы превращения различных типов солей друг в друга. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ 
 
Тема №3 Гидролиз. 
 Гидролиз бинарных соединений. Гидролиз солей. Взаимное усиление гидролиза. Гидролиз в 
органической химии (гидролиз сложных эфиров, ди- и полисахаридов, пептидов, 
галогенопроизводных алканов).   
 
Тема №4 Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и органической 
химии. 
 Определение степени окисления элементов в неорганических и органических веществах. 
Типичные окислители и восстановители. Классификация окислительно-восстановительных 
реакций. Влияние среды, концентрации и температуры на протекание окислительно-
восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии: 
мягкое и жесткое окисление алкенов, окисление аренов,  спиртов, альдегидов.  
 
Тема №5  Электролиз, электрохимические способы получения неорганических веществ  
Электролиз как совокупность окислительно-восстановительных реакций, катодные и анодные 
процессы. Электролиз растворов и расплавов солей. Электролиз щелочей, кислот. Электролиз 
солей карбоновых кислот.  Электрохимические способы получения неорганических веществ.  
 
Тема №6  «Комплексные соединения»   
Характеристика, номенклатура, строение, химические свойства комплексных соединений и их 
значение,  применение.  
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 Тема №7   Решение различных типов химических задач. 
 
1.Расчёты, связанные с понятием «масса вещества», «количество вещества». 
а) Вычисление молярной массы вещества. 
б) Вычисление количества вещества по известной массе вещества.                                                   
 в) Вычисление количества вещества по известному числу его частиц.  
2. Расчёты, связанные с понятием «молярный объём газов» и «относительная плотность 
газов». 
а) Нахождение объёма газа по заданному количеству вещества. 
б) Вычисление  относительной плотности газов.                                                                         
3.Расчёты, связанные с понятием  «массовая доля» и «объёмная доля».  
а) Вычисление  массовой доли элемента по химической  формуле вещества. 
б) Нахождение массовой доли: 
- растворённого вещества 
- примесей в сплавах, технических продуктах или природных материалах. 
в) Нахождение объёмной доли газа в смеси газов.     
г) Нахождение массы растворённого вещества, если известны массовая доля растворённого 
вещества и масса раствора. 
д) Нахождение массы воды, необходимой для приготовления раствора, если известны массовая 
доля растворённого вещества и масса раствора.    
е) Нахождение массы раствора. 
ё) Приготовление растворов в медицине и быту (с использованием понятий: титр раствора, 
молярность, моляльность,  нормальность).                                                                                      
4.Расчёты, связанные с выводом простейших и молекулярных формул веществ. 
а) Нахождение химические формулы вещества по массовым долям элементов. 
б) Нахождение химической формулы вещества по его плотности и массовым долям элементов.  
5. Задачи, решаемые по химическим уравнениям. 
а) Вычисление массы продукта реакции по заданному количеству исходного вещества.             б) 
Вычисление объёмных отношений газов по уравнениям химических реакций.  
в) Расчёт по уравнениям химических реакций, если одно из исходных веществ, взято в избытке.     
          
г) Определение массовой доли выхода продукта реакции по сравнению с теоретически 
 возможным.                                                                 
д) Вычисление массы продукта по известной массе исходного вещества, содержащего примеси.     
      
 
 Курс по выбору «Глобальная география» 

В системе образования учебный курс «Глобальная география» занимает важное место в 
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой   для   
повседневной   жизни,   навыков   безопасного   для   человека окружающей его среды образа 
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по 
отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. Курс 
«Глобальная география» формирует географическое мышление – целостное восприятие всего 
спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение учебного курса «Глобальная география» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
общественных, естественных, математических и гуманитарных наук; ориентировано на 
обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 
формирование целостного восприятия мира и в познании особенностей глобалистики как науки, 
географии человечества, основных аспектов глобальных проблем человечества.  
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Успешность изучения курса связана с нахождением путей решения глобальных проблем 
человечества, овладением основными понятиями географических научных фактов, законов, 
теорий, применением полученных знаний при решении практических задач. 

Программа  составлена на основе модульного принципа построения учебного материала.  
 

Введение  
Тема 1 Глобалистика и глобальная география: терминология и содержание 
Глобалистика — учение о глобальных проблемах современности: естественнонаучных и 

общественных. «Пакет» этих проблем. Междисциплинарный характер глобалистики и основные 
направления в ее изучении: философское, экономическое, социологическое, экологическое, 
юридическое, прогностическое, географическое и др. Необходимость мобилизации совместных 
усилий экономистов, социологов, экологов, юристов, химиков, физиков, медиков, географов и 
других специалистов для исследования глобальных проблем. 

Проблемы, которые следует считать глобальными. Природные явления глобального характера. 
Глобальные проблемы, создающие непосредственную угрозу человечеству. Нерешенность 

проблем освоения космоса, исследования внутреннего строения Земли, долгосрочного 
прогнозирования погоды и климата и их влияние на будущее человечества. 

Предмет изучения глобальной географии. Первоначальное проявление многих процессов и 
явлений глобального характера на более низких географических уровнях — континентальном, 
региональном, зональном, национальном, локальном. Пример с проблемой голода, практически 
неизвестной в Западной Европе, США или Японии. Параллель между зарождением отдельных 
негативных общепланетарных процессов и появлением злокачественных клеток в человеческом 
организме. 

Утопичность идей о полном решении когда-либо всех глобальных проблем и уместность тезиса 
о необходимости смягчения их остроты. 

Тема 2 Систематизация глобальных проблем 
Смысл систематизации, позволяющей составить наиболее наглядное представление об 

анализируемых проблемах, четче зафиксировать существующие связи между различными их 
группами. «Старые» и «новые» глобальные проблемы, «главные» и «неглавные», появившиеся 
благодаря человеку и существующие вне зависимости от него. 

Проблемы политического и социально-экономического характера (угроза ядерной войны и 
сохранение мира на планете; обеспечение расширенного воспроизводства; преодоление 
отсталости развивающимися странами; обеспечение устойчивого развития; проблема управля-
емости мировым сообществом и др.). 

Проблемы преимущественно природно-экономического характера (экологическая; 
энергетическая; продовольственная; сырьевая; проблемы Мирового океана). 

Проблемы преимущественно социального характера (демографическая; межэтнических и 
межрелигиозных отношений; кризиса культуры, нравственности и семьи; дефицита демократии; 
урбанизации; охраны здоровья и др.). 

Проблемы научного характера (освоение космического пространства; исследование 
внутреннего строения Земли; долгосрочное прогнозирование климата и др.). 

Проблемы смешанного характера, нерешенность которых нередко приводит к массовой гибели 
людей (проблемы региональных конфликтов, производственных аварий, преступности, стихийных 
бедствий, самоубийств и др.). 

Малые глобальные проблемы преимущественно психологического и аутоэкологического 
характера (бюрократии, эгоизма и др.). 

Односторонность освещения в литературе глобальных проблем человечества. Постоянное 
нахождение в поле зрения таких проблем, как экологическая, демографическая, 
продовольственная, энергетическая, сырьевая, поскольку именно с ними в первую очередь 
ассоциируются процессы, подвергающие наиболее мощному воздействию основы существования 
человечества. 

Методы исследования глобальных проблем.    
Раздел I Современный лик Земли  
Тема 1 Изменившийся лик Земли 
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Антропогенные воздействия на природу в целом и ее отдельные компоненты. Позитивные и 
негативные результаты человеческой деятельности. Растительный покров как «лакмусовая 
бумажка» антропогенных изменений. Его влияние на процесс почвообразования, микроклимат, 
поверхностный сток, животный мир, круговорот кислорода, двуокиси углерода и др. 

Антропогенные воздействия на окружающую среду, связанные с промышленной, 
сельскохозяйственной, градостроительной и иной деятельностью человека. Масштабы 
преобразования речной сети планеты в связи с увеличивающимися потребностями в воде и 
электроэнергии индустрии, сельского хозяйства, коммунально-бытовых служб и т. д. 

Антропогенные и культурные ландшафты. Условность «линии размежевания» между ними. 
Культурный ландшафт как гармония между деятельностью человека и природой. Классификация 
ландшафтов в зависимости от степени их трансформации в результате хозяйственной де-
ятельности человека (практически не измененные, слабо измененные, нарушенные, сильно 
измененные, преобразованные, искусственные). 

Тема 2  География человечества 
Наука о народах. Общность по имени «этнос». Узы, связывающие народы с окружающей 

средой. Понятие о «кормящих ландшафтах». Влияние природы на характер и традиции народа. 
Слова Н.Л.Бердяева о своеобразии «русской души, связанном с необъятностью Русской земли, с 
безграничностью русской равнины». Теория этногенеза Л. Н. Гумилева, идея «пассионарности» 
этносов. 

Особенности этнической, лингвистической, религиозной структуры человечества. 
Этногеография. 

Учение о цивилизациях (Ф. Ратцель, А. Тойнби, О. Шпенглер и др.). Отсутствие стройной 
научной теории цивилизаций. Глобальный процесс взаимодействия и взаимопроникновения 
региональных цивилизаций. Характеристика известных цивилизаций (в том числе запад-
нохристианской, исламской и др.). 

Тема 3 Политическая анатомия современного мира 
Повторение сюжетов, связанных с формированием политической карты мира. Культурно-

исторические регионы мира: Западная Европа, Восточная Европа, англоязычная Америка, 
Арабский Восток и др. 

Конец биполярного мира и концепция мондиализма. Трудность оценки предстоящих перемен 
на геополитической картине мира. Невозможность силой оружия выявить и зафиксировать место 
ведущих претендентов в мировой «табели о рангах». Повышение роли экономического и научно-
технического потенциала, адаптационных и мобилизационных способностей государственной сис-
темы, идейных и культурных ценностей. 

Существующие сценарии будущей геополитической картины мира. 
Варианты долгосрочной геополитической стратегии России. Концепция евразийства и сфера 

жизненных интересов России. Возрождение концепции «евразийства» в России после распада 
СССР. Проблема установления атмосферы подлинной дружбы народов бывшего СССР. 

Тема 4 Экономическая дифференциация мира 
Восхождение человечества к вершинам социально-экономического прогресса. Места 

государств в экономической «табели о рангах». Причины, их определяющие. Разумное 
государственное правление и атмосфера конкуренции как двигатели прогресса. Примеры 
Западной Европы, США и Японии. 

Мировое (глобальное) хозяйство: понятие, тенденции развития. Его неоднородность и 
внутренняя противоречивость. Международное разделение труда и.роль в нем географических 
факторов. Пагубность политики «экономической автаркии». Материально-вещественный состав 
мирового хозяйства, «центры мощи». США, Западная Европа, Япония. Новые индустриальные 
страны.  

Экономический опыт СССР — России в XX в. Политика хозяйственной обособленности СССР 
от Запада и ее причины. Российская история и чересполосица общественных подъемов и спадов, 
не способствовавших развитию конкурентных начал в экономике. 

Раздел II  Глобальные проблемы человечества  
Тема 1 Демографическая проблема 
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Неконтролируемый рост населения в развивающихся странах и неспособность современной 
цивилизации обеспечить нынешнее и особенно будущее население нормальными условиями 
жизни. Теория Мальтуса, ее сторонники и противники в прошлом и сейчас.  

Способность Земли теоретически прокормить не один десяток миллиардов людей. 
Существующие возможности увеличения площади обрабатываемых земель и повышение средней 
урожайности благодаря «зеленой революции». Одновременное нарастание угрозы необратимого 
загрязнения окружающей среды, скопление гигантского числа людей в больших городах, 
увеличение опасности массовой гибели от голода и болезней в случае ряда неурожайных лет и т. 
п. 

Связь демографической проблемы с сохраняющимися социально-экономическими условиями в 
странах «третьего мира». Понятие о теории «демографического перехода» применимость к 
условиям слаборазвитых стран. Предпочтение аграрным обществом большой семьи. (Уяснение 
этого феномена требует рассмотрения следующих понятий: 1)дети: экономическое подспорье или 
обуза; 2) гарантии в старости (отсутствие в развивающихся странах социальных систем 
пенсионного обеспечения); 3) положение женщины в обществе; 4) религиозные установки; 5) 
доступность противозачаточных средств.) 

Демографическая политика, ее направленность и пути активизации. Демографическая политика 
КНР, Индии, стран Африки и Латинской Америки: успехи и разочарования. Демографическая 
политика в бывшем СССР и современной России. 

Глобальная демографическая ситуация и комплекс социально-экономических задач 
современности. 

Тема 2 Продовольственная проблема 
Продовольствие как важнейший фонд жизненных средств человечества. Источники питания в 

прошлом и сейчас. Структура пищевых рационов. Главные растительные источники пищи. Мясо и 
рыба — важнейшие источники белков. Молоко и жиры животного происхождения. 

Сущность продовольственной проблемы в современном мире и ее основные параметры: 
производство, спрос, распределение и потребление. Причины и формы проявления 
продовольственного кризиса в развивающихся странах. Влияние голода и недоедания на 
воспроизводство рабочей силы. Понятие о «скрытом голоде». 

Дифференциация стран и регионов по остроте проявления продовольственного кризиса. 
Затяжной, хронический характер продовольственного кризиса в аридных и семиаридных областях 
Африки. Скромный агроприродый потенциал, повышенная хрупкость и пониженная 
«эластичность» местных экосистем. Повышенный естественный прирост населения, значительно 
опережающий производство продовольствия. Страны Сахеля как «полюс» мирового голода. 

Некачественное, неполноценное питание как наиболее типичная форма проявления 
продовольственной проблемы в отдельных странах муссонной Азии. Успехи «зеленой 
революции» и улучшение продовольственной ситуации в Азии. Продовольственная проблема в 
странах Латинской Америки. 

Обострение продовольственной ситуации в странах — преемниках бывшего СССР. 
Пути выхода из продовольственного тупика. Связь продовольственной проблемы с другими 

глобальными проблемами современности. Роль ликвидации голода в решении проблемы 
отсталости. 

Обеспечение продовольствием растущего населения Земли. Роль пахотных угодий, лугов, 
Мирового океана и искусственных продуктов в решении продовольственной проблемы. 

Тема 3 Проблема отсталости 
Корни отсталости некоторых стран современного мира. Примитивизм марксистской точки 

зрения, согласно которой вина за отсталость слаборазвитых стран целиком возлагалась на 
колониализм. Историческое запаздывание (стадиальность) в развитии социально-экономических 
структур как основная причина отсталости. Роль колониализма и так называемого 
неоколониализма в консервации и преодолении слаборазвитости. 

Масштабы и критерии отсталости. Бедность, неграмотность населения, хроническое 
недоедание и голод, высокая смертность, эпидемии и т. д. как атрибуты неразвитости общества. 
Критерии отсталости, применяемые в ООН. Наименее развитые страны мира (в соответствии с 
классификацией ООН), их типичные признаки. Слаборазвитые государства Африки, Азии и 
Латинской Америки. 
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Рост стоимости готовой промышленной продукции и стагнация стоимости сырья и топлива 
(или несовпадение темпов роста стоимости). 

Проблема внешней задолженности развивающихся стран. Понятие о «новом международном 
экономическом порядке», перспективы его установления. Связь отсталости с другими 
глобальными проблемами. 

Тема 4 Энергетическая проблема 
Сущность и масштабы энергетической проблемы. Рост энергоемкости современной экономики. 

Растущий разрыв между высокими темпами развития энергоемких производств и запасами 
невозобновимых энергоресурсов нефти, газа, угля. Негативные экологические последствия 
развития энергетики при сохранении традиционной структуры топливно-энергетического баланса. 

Энергетический кризис 70-х гг. XX в.: его предпосылки и последствия. Экономические, 
политические и социальные аспекты энергокризиса. Конец эпохи дешевых источников энергии. 
Страны ОПЕК и их роль в формировании конъюнктуры цен на энергоресурсы. 

Традиционная и альтернативная энергетика. Обеспеченность углеводородным сырьем стран и 
регионов мира и переход к энергосберегающему типу экономики. Атомная энергетика, 
современные масштабы ее развития, достоинства и недостатки. Проблема технической 
надежности АЭС и захоронения радиоактивных отходов. Использование энергии Солнца 
(гелиоэнергетика), ветра (ветроэнергетика), внутриземного тепла, волн, течений и т. д. 

Энергетика и экология. 
Контуры энергохозяйства будущего, прогнозы и сценарии развития энергетики на XXI в. 

Пределы роста производства энергии. 
Глобальная энергетическая ситуация и другие глобальные проблемы. 
Тема 5  Сырьевая проблема 
Сущность глобальной сырьевой проблемы. Понятие о сырье. Современные масштабы 

использования минерального сырья. Виды сырья, более и менее близкие к исчерпанию. 
Оптимистические и пессимистические прогнозы использования сырьевых ресурсов в будущем. 

Относительная ограниченность и невосполнимость минеральных ресурсов как главная 
составляющая глобальной сырьевой проблемы. Другие составляющие: отставание технологии 
освоения и переработки сырья, низкая обеспеченность отдельных стран минеральным сырьем. 
Переход к эксплуатации менее продуктивных месторождений минеральных ресурсов в 
труднодоступных районах со сложными или экстремальными природными условиями. 
Повышение себестоимости добычи практически всех видов минеральных ресурсов. 

Производство отходное — малоотходное — безотходное. Цель и задача малоотходной 
технологии — создание производства с минимальным количеством отходов вредные воздействия 
которых не превышают допустимый санитарно-гигиенический уровень. Цикл «сырьевые ресурсы 
— производство — потребление — вторичные сырьевые источники». 

Оборотное использование невозобновимых ресурсов — один из путей ресурсосбережения. 
Утилизация бытовых отходов (мусора). 

Региональные аспекты сырьевой проблемы в современном мире. Попытки радикального 
решения проблемы отходов в Японии и странах Западной Европы. 

Россия и глобальный сырьевой кризис. Минерально-сырьевой характер российского экспорта и 
проблема истощения месторождений углеводородного сырья. Недостаточное использование 
вторичных ресурсов. Малая эффективность политики ресурсосбережения. 

Глобальная сырьевая ситуация и ее связь с другими глобальными проблемами. 
Тема 6 Проблемы Мирового океана 
Кажущаяся искусственность постановки данных проблем, вытекающая из нежелательного 

противопоставления территории суши акватории океана. Специфика освоения и экологии океана, 
позволяющая говорить об известной самостоятельности данных проблем. 

Мировой океан как «колыбель» всего живого на планете. Защита океанической средой 
зарождающейся жизни от губительного воздействия ультрафиолетовой радиации. Роль Мирового 
океана в обеспечении жизни на Земле. 

Мировой океан как ресурсная база. Структура морских ресурсов. Морское хозяйство. 
Биологические ресурсы. Мировое рыболовство, его современные масштабы и возможные 
пределы. Марикультура. Морская горнодобывающая промышленность. «Тощая руда». Ресурсы и 
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добыча нефти и газа. Твердые полезные ископаемые со дна океана. Океан как источник пресной 
воды. 

Проблемы использования энергии океана. Проблема развития морского транспорта. Мировое 
судоходство. Морской флот. Порты, каналы. Нетрадиционные виды морского транспорта. 

Проблема морского транспорта. 
Экология Мирового океана. 
Океан — общее достояние человечества. 
Проблемы Мирового океана и их связь с другими глобальными проблемами. 
Тема 7 Глобальный этнический кризис 
Растущая экономическая и техническая взаимозависимость государств и ускорение процессов 

интернационализации социальной жизни. Параллельно проявляющееся стремление отдельных 
стран и этносов к самоидентификации. Проявление в различных регионах мира 
неконтролируемых национальных эмоций, обретающих формы обоснованного национального 
самоутверждения или агрессивного национализма. 

Конфликтообразующие факторы и их географическая интерпретация: 1) отстаивание принципа 
тождественности государственных и этнических границ; 2) движение наций к самоопределению; 
3) стремление наций к образованию супернаций; 4) экономическая борьба за землю, жилье, 
совместно нажитые основные фонды и т. д.; 5) неуправляемое демографическое развитие в 
слаборазвитых странах; 6) ассимиляционные процессы и депопуляция этноменьшинств; 7) 
«старение» наций в странах с развитой экономикой; 8) экологический фактор; 9) психологические 
установки на защиту культурно-нравственных традиций этноса, вера в его особые отношения с 
верховным божеством и др. 

Ярко выраженная географическая специфика таких факторов, как неуправляемое 
демографическое развитие, «старение» наций, ассимиляционные процессы, экологический фактор. 

География межэтнических конфликтов в современном мире. Межплеменные распри 
(трайбализм) — старая болезнь Африки, где все еще сохраняются архаичные институты и 
организации, связанные с родоплеменным строем. Межэтнические и межрелигиозные трения в 
Южной Азии и Латинской Америке. 

Россия и глобальный этнический кризис. Межэтнические конфликты в странах бывшего СССР. 
Нагорно-Ка-рабахский конфликт, конфликты на территории Грузии, приднестровский кризис и др. 

Глобальный этнический кризис и его связь с другими глобальными проблемами. 
Тема 8 Проблемы здоровья и долголетия человека 
Здоровье человека как синтетическая категория, включающая в себя кроме физиологической 

нравственную, интеллектуальную и психическую составляющие. Одна из наиболее старых 
глобальных проблем человечества. Продолжительность жизни населения как один из важнейших 
критериев цивилизованности любой страны (наряду с развитием новейших отраслей экономики, 
уровнем национального дохода на душу населения и т. д.). 

Понятие о медицинской географии, изучающей распространение болезней и патологических 
состояний человека; причины этого распространения и влияние географической среды на здоровье 
человека. 

География инфекционных заболеваний (эпидемиологическая география). Учение Е. Н. 
Павловского о природной очаговости так называемых трансмиссивных болезней. 
Прогнозирование вероятности возникновения той или иной болезни в зависимости от 
приуроченности ее природных очагов к определенному географическому ландшафту (чума, 
клещевой энцефалит и др.). Малярия, шистозоматоз, трипаносомоз (или «сонная болезнь») — 
типичные инфекционные заболевания африканских тропиков. Другие эпидемиологические 
заболевания: грипп, туберкулез, холера и т. д. 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — новая глобальная смертельная болезнь. 
Стремительное распространение эпидемии СПИДа, охватившей 90%стран мира, прежде всего 
африканских, азиатских, американских. Безнравственность (половая распущенность и 
наркомания) и бездуховность как первичные факторы распространения болезни. Роль медицины в 
расширении географии СПИДа. СПИД в России. 

Распространение злокачественных новообразований и их связь с географическими факторами. 
Зависимость здоровья человека от режима и качества питания (квашиоркор, бери-бери, диабет и 
др.). 
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«Интернациональность» сердечно-сосудистых, психических и некоторых других заболеваний. 
Глобальное значение вопроса об увеличении средней продолжительности жизни человека. 

Геронтологическая наука. 
Связь проблемы здоровья и долголетия человека с другими глобальными проблемами. 
Тема 9 Проблема стихийных природных явлений 
Роль трагедий, вызванных силами природы, в истории человечества. Систематизация 

стихийных природных явлений (СПЯ) по условиям возникновения (космические, метеоролого-
климатические, гидрологические и геологические, геолого-тектонические, гляциально-
гидрологические и др.). Виды стихийно-разрушительных явлений (падение метеоритов и 
астероидов, наводнение, цунами, извержение вулкана, землетрясение, сель, оползень, смерч, жара, 
засуха, суховей, пыльная буря, метель, пурга, молния, торнадо, мороз, ливень, град, туман и др.). 

Эволюция человеческого поведения в отношении СПЯ: 1) «бегство» от СПЯ; 2) поиск способов 
защиты от стихийных бедствий, позволяющих бороться по крайней мере с некоторыми из них; 3) 
разработка механизма предотвращения некоторых из СПЯ на базе научных открытий. 

Рост числа человеческих жертв и материального урона от СПЯ в связи с интенсивным ростом 
населения, его концентрации в областях, подверженных влиянию наиболее разрушительных СПЯ. 
Наибольшая уязвимость перед лицом природной стихии развивающихся стран (Бангладеш, 
муссонная Азия, Андские страны, государства Сахеля и др.). 

Географический характер проблемы СПЯ. Роль географов в разработке мер по 
предупреждению СПЯ. 

Тема 10 Проблема технологических аварий 
«Цепная реакция» катастроф производственного характера последних десятилетий как 

подтверждение глобальности проблемы (взрыв на химическом заводе в Бхопале в Индии, гибель 
американского космического корабля «Челленджер», трагическое затопление советской 
подводной лодки «Комсомолец», гибель парома «Эстония», самая тяжелая катастрофа последнего 
времени — Чернобыль и многие другие). 

Систематизация технологических аварий в зависимости от характера отраслей материального 
производства. Роль автомобильного, морского и авиационного транспорта в статистике 
смертельных случаев. Роль угледобывающей промышленности мира в гибели рабочих. География 
угольных шахт (бассейнов) с повышенной метанообильностью. 

Математическая теория катастроф, помогающая вычислять параметры, при которых наступает 
неустойчивое состояние системы. «Защита от дураков», т. е. контролирование технологического 
процесса системой автоматики, которая сама охраняет производство от сбоев, ошибочных 
решений, выключает процесс в случае возможной опасности. 

Географические аспекты проблемы технологических аварий. 
Тема 11 Проблема дефицита демократии и свободы 
Всеобщая декларация прав человека как важнейший международный документ — 

концентрированное выражение демократического опыта человечества. Права человека — наше 
естественное, неотчуждаемое достояние, а не дар государства, за который следует благодарить его 
руководителей. 

Анализ ранжирования государств по группам — «свободные», «частично свободные», 
«несвободные», «реакционные» — режимы, отказывающиеся предоставить своим гражданам 
основные политические и социальные права. Различие понятий «авторитаризм» и «тоталитаризм». 

Положение с правами человека в СССР, России и странах, образовавшихся после распада 
СССР. 

Тема 12 Другие глобальные проблемы современности 
Реестр глобальных проблем человечества. Проблема преступности, присущая всем 

государствам без исключения. Классификация нарушений законности и порядка: преступления 
против личности (убийство, телесные повреждения, изнасилование и др.); преступления против 
личной собственности граждан (грабеж, разбой, кража, мошенничество, вымогательство и др.); 
государственные преступления (измена Родине, шпионаж, политический террор, диверсия и др.); 
воздушный терроризм, или «хайджекинг», и др. Варьирование форм преступлений от страны к 
стране, от региона к региону. Понятие «геокриминогенная обстановка» и роль географии в 
изучении преступности. 
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Кризис культуры, нравственности, семьи (проблема «экологии души») — специфическая 
глобальная проблема. Любой народ как живой организм особого, высшего порядка. Плоды 
многовекового духовного отбора и великие социальные потрясения, войны и т. д. 

Глобальные научные проблемы, связанные с исследованием космоса, внутреннего строения 
Земли, долгосрочным прогнозированием погоды и др. 

Проблема урбанизации мира, создающая сложнейший узел противоречий, совокупность 
которых и служит веским аргументом для рассмотрения ее под глобальным углом зрения. 

Анализ других глобальных проблем (см. классификацию глобальных проблем). 
Раздел III  Геоэкология — фокус глобальных проблем  
Тема 1 Биосфера как планетарная организация жизни 
Биосфера — «область существования живого вещества» (по В. И. Вернадскому), оболочка 

Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимический 
фактор. Среда жизни живых организмов как неотъемлемая часть биосферы. 

Пределы биосферы. Их обусловленность границами физических условий существования живых 
организмов. Роль температуры, давления, ультрафиолетового излучения. Общая масса живого 
вещества на планете. Отличительные особенности живого вещества от неживого. Способ 
использования энергии как основная отличительная особенность живых существ. Их способность 
улавливать энергию, приходящую из космоса, и удерживать ее в виде энергии сложных 
органических соединений. 

Биогеохимические круговороты элементов в природе. Живые организмы как их движущие 
силы. Роль углерода, кислорода, азота, фосфора и других элементов в функционировании 
биогеохимических круговоротов. 

Наиболее распространенные сценарии гибели земной биосферы в будущем. 
Тема 2 Техногенез: глобальные масштабы и региональные проявления 
Техногенез как совокупность процессов в природной среде, вызванных хозяйственной 

деятельностью человека. Примеры, иллюстрирующие процесс воздействия общества на 
природную среду. Техногенез и антропогенез. Этапы техногенеза (точечный, локальный, 
микрорегиональный, мезорегиональный, макрорегиональный, глобальный). Два параметра 
техногенеза: 1) интенсивность воздействия и 2) размеры территории (акватории). 

Показатели, использующиеся для характеристики техногенеза. Масштабы землепользования. 
Производство энергии. Динамика лесных площадей. Техногенное опустынивание. Развитие 
ветровой и водной эрозии. Заболачивание и засоление земель. Выбросы в атмосферу (окиси 
углерода, серы и т. д.). 

Трудности при отборе необходимого круга показателей. Несовпадение границ природных 
систем и административных образований. 

Тема 3 Глобальная экология 
Техногенез и экология: нити связи. Экология как разветвленная система современных научных 

направлений. Их различие в зависимости от характера геосфер (экология гидросферы, атмосферы, 
педосферы и т. д.), территориального охвата. От микроэкосистемы до глобальной экосистемы. 
Глобальная экология и глобальная экосистема. Глобальная социоэкосистема. 

Условность государственных и административных границ в экологии. Существенная роль 
таких границ в социальной экологии, связанная со спецификой территориальных групп 
человеческого общества, со всеми продуктами их деятельности. 

Общие и специфические экологические проблемы (трансграничный перенос загрязнений, 
кислотные осадки, закисление водоемов и почв, деградация лесов и т. д.). 

Экология хозяйственного развития Европы. Критическое состояние экосистем Тропической 
Африки. Трагедия Сахеля. Антропогенная эволюция экосистем муссонной Азии. Деградация 
лесного покрова Амазонки. Кислотные дожди в англоязычной Америке. Экологическая 
обстановка в других крупнейших регионах мира. 

Тема 4 Экология атмосферы, гидросферы, педосферы 
Жизненно важные функции атмосферы Земли. Кислород и живое вещество. Понятие об 

экологии атмосферы. Основные физические, химические, механические агенты. Влияние 
загрязнения атмосферы на климат: имеющиеся в науке точки зрения. Парниковый (тепличный) 
эффект и его последствия (различные мнения) Озоновые дыры. Изменения уровня моря. Как 
сохранить стабильную атмосферу. 
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Вода, ее круговорот и роль в биосфере. Водопользование и водопотребление. Основные 
загрязнители гидросферы: нефть и нефтепродукты, моющие средства, тяжелые металлы и др. 
Явление эвтрофикации водоемов. Очистка и обезвреживание сточных вод. Экология гидросферы 
как одно из ведущих направлений в экологической науке. 

Почвы, их роль в развитии живой природы. Понятие об экологии педосферы. Земельный фонд 
мира и его динамика. Причины современной деградации потерь пахотных земель. Загрязнение 
почвенного покрова. Опустынивание. Охрана и воспроизводство почв. 

Тема 5  Социальная экология 
Социальная экология как научная дисциплина, рассматривающая взаимоотношения в системе 

«общество — природа» и разрабатывающая научные основы рационального природопользования. 
Оптимизация жизненной среды человека как главная идея социальной экологии. 

Объективные свойства среды жизни в мегалополисах, крупнейших городах, городах различного 
функционального типа, селах. Уклад жизни человека в районах новостроек, «вахтенных» местах, 
поселках, армии, колониях общего режима, тюрьмах и т. д. Номадизм как уклад жизни. 

Социальная экология как сплав социологии, социальной психологии и экологии человека. 
Географические подходы к изучению социальной экологии мира. Социально-экологическая 

специфика территориальных (региональных и становых) групп человеческого общества со всеми 
продуктами их деятельности. 

Тема 6 Геоэкология России 
Острота и масштабность экологических проблем России. Унаследованность многих из них от 

СССР. Сохранение «единого экологического пространства» после распада СССР. 
Загрязнение и охрана приземного слоя атмосферы. Уровень загрязнения на основании ПДК. 

Источники загрязнения воздуха в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Уфе, 
Ангарске, Новочеркасске, Екатеринбурге, Иркутске, Челябинске, Череповце, Березниках и других 
городах. Уральский экономический район как ареал наибольшего загрязнения воздушного 
бассейна в стране. Последствия загрязнения атмосферного воздуха для населения, объектов 
социально-производственной сферы и природных комплексов. 

Загрязнение и охрана поверхностных и подземных вод. Обеспеченность России пресными 
водами и их антропогенное загрязнение. Основные источники загрязнения. Волга как наиболее 
загрязненная крупная река России. Загрязнение Байкала, Ладожского озера и других водоемов. 
Последствия загрязнения гидросферы для населения России. 

Загрязнение и охрана земельных ресурсов. Районы, подверженные ветровой и водной эрозии. 
Засоление и переувлажнение почв. Нерациональное использование минеральных удобрений и 
средств борьбы с сорняками и вредителями сельского хозяйства. Ситуация на Северном Кавказе 
— главной ниве России. Накопление в почвах токсических веществ из промышленных отходов в 
районах размещения предприятий черной и цветной металлургии, химической промышленности и 
т. д. 

Проблема утилизации промышленных и бытовых отходов в России. 
Радиоактивное загрязнение территории России, а также Украины и Белоруссии. Последствия 

аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Мощность дозы гамма-излучений на территории России. 
Последствия радиоактивного загрязнения. 

Использование и защита лесных ресурсов. 
Особо охраняемые природные территории России. 
Регионы повышенного экологического неблагополучия. 
Экологические проблемы новой России и глобальная экология. 

 
Курс по выбору «Общая биология» 

В системе естественно-научного образования учебный курс «Общая биология» занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, биологической 
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 информации, получаемой из разных 
источников. 
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Успешность изучения учебного курса связана с овладением основными понятиями 
актуального фактического материала, отражающего региональную принадлежность; при 
оптимальном сочетании образовательных технологий, направленных на формирование активной 
позиции обучающихся и содержащих большую долю практической деятельности. Для достижения 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» применяется  выполнение 
индивидуальных или групповых проектных и исследовательских работ в дополнение к 
практическим занятиям в ходе освоения курса. 

Программа  составлена на основе модульного принципа построения учебного материала.  
 

Биология как комплекс наук о живой природе  
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 
Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Клетка — структурная и функциональная единица организма. 
Вирусы. Жизнедеятельность клетки. Генетический код. Ген, геном.  
Организм  
Организм — единое целое. Размножение организмов (бесполое и половое).  
Генетика, методы генетики. Законы наследственности Г. Менделя.  
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  
Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Макроэволюция и макроэволюция. Вид, его 
критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле  
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда  
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 
деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 
экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 
веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения биосфере. 
Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 
 
 
 
2.3.  Организация совместной деятельности с предприятиями, общественными 
организациями,  организациями дополнительного образования 

Воспитание и социализация учащихся осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями. 

В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-
эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося.  

Работа с родителями  выстраивается  в нескольких направлениях:  
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 
докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 
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 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, праздничные 
концерты ко  Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительского 
комитета школы, проведения совместных школьных мероприятия и т.п 

За годы работы у школы сложились хорошие, крепкие  партнёрские отношения со многими 
учреждениями города, района, региона.  Школа тесно сотрудничает с комиссией по делам 
несовершеннолетних в плане профилактики преступлений и правонарушений со стороны 
учащихся и формирования законопослушного поведения и социальной ответственности со 
стороны школьников и родителей. Формирование навыков здорового образа жизни и работу по 
сохранению здоровья учащихся школа осуществляет в тесном взаимодействии с сотрудниками 
районной поликлиники, педагогами Детско-юношеской спортивной школы. Эстетическое 
воспитание учащихся школа осуществляет при  поддержке и непосредственном участии 
Вяземского районного культурно-досугового центра и других учреждений доп. образования. 
Работа по профориентации ведется при непосредственном участии учреждений высшего и 
среднего профессионального образования. 

Формы взаимодействия 
Учреждения Формы взаимодействия 

ОПДН  консультация 
 совет профилактики 
 профилактические индивидуальные и групповые беседы с 

учащимися «группы риска» 
 посещение семей 
 тематические родительские собрания по профилактике 

ЦРБ  консультация 
 профилактические беседы с учащимися по профилактике 

различных заболеваний 
 оформление информационных стендов для родителей 

Центры 
патриотического 
воспитания 

 экскурсия 
 классный час 
 встречи с ветеранами 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

 конкурс 
 экскурсия 
 

Учреждения 
профессионального 
образования 

 экскурсия 
 день открытых дверей 
 оформление просветительских стендов 
 классный час 

 
 
2.4. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации в школе 
являются психолого-педагогические консультации, организация развивающих ситуаций, 
социализация учащихся в ходе познавательной деятельности,  социализация учащихся средствами 
общественной  деятельности, средствами трудовой деятельности. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 
самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 
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представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 
процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 
в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 
разнообразные виды деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества -
последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 
новых социальных ролей. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность: 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

учащимися собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы 
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 
цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 
творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации 
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 
элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 
моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование у 
них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 
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организация различных видов трудовой деятельности учащихся предусматривает привлечение для 
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 
родителей учащихся. 

 
2.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 
награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Благодарственные письма родителям. Благодарственными письмами награждают 
родителей наиболее активных учащихся по итогам года, в которых отмечаются не только учебные 
успехи,  но и творческие, спортивные достижения, его социальная активность, вклад в успехи 
класса и школы. 

Торжественные линейки. Награждение учащихся на общешкольных торжественных 
линейках по итогам года грамотами, благодарностями, медалями, кубками, подарками за 
творческие успехи, спортивные достижения, активное участие в жизни школьного коллектива. 

Рабочие линейки. Награждение учащихся полученными за месяц грамотами и призами.  
Портфолио учащегося.  В портфолио отражены личные достижения   каждого учащегося. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 
(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 
может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 
статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Похвальным листом награждаются учащиеся, имеющие только отличные» отметки по 
предметам по итогам года.  

 
2.6. Критерии  и показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России, реализуется направлениями «Я – ЧЕЛОВЕК», «Я – 
ГРАЖДАНИН», «Я – ЧАСТЬ ПРИРОДЫ» и выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся, периодичность фиксации 
динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
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(позитивные, индифферентные, враждебные);  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 
обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной самоорганизации класса; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций родителей, общественности и др.  

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях), реализуется направлением «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» и 
выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 
уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 
реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 
жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 
др.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях 
и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 
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обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 
образовательной программы основного общего образования.  
 

2.7 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся соответствует следующим методическим правилам:  

 сочетает общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, задаваемые ФГОС;  

 ориентирована, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 
совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 
диагностики;  

 существенно не увеличивает объем работы, не привносит дополнительные сложности, 
отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педагогов; 

 постепенное, поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций.  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная экспертиза планов воспитательной работы классных руководителей 
на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации;  

 периодический контроль за исполнением планов воспитательной работы, 
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 контроль отчетности классных руководителей по реализации духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся (анализ воспитательной работы за год); 

 диагностика уровня воспитанности. 
Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой. 
Данная диагностика отражает пять основных показателей нравственной воспитанности 

школьника: 
Отношение к обществу, патриотизм 
Отношение к умственному труду 
Отношение к физическому труду 
Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 
Саморегуляция личности (самодисциплина) 
По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 

3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от друга 
выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому 
показателю и делятся на два (вычисляем средний балл).  Полученные средние баллы по каждому 
показателю вносятся в сводный лист. Затем средние баллы по всем показателям суммируются. 
Полученное числовое значение определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности 
ученика: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения 
ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических воздействий, 
неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 
неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 
требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция 
и самоорганизация ситуативны. 
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Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется самостоятельностью, 
проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не 
вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 41 до 60 баллов) определяется устойчивой и 
положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 
общественной, гражданской позиции. 

Таким образом, формируется  оценка нравственных качеств личности. Необходимо, однако, 
помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает лишь выделить 
тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную 
работу как с классом в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что управление процессом 
воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо 
осуществлять на педагогическом консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной 
беседе с учащимися, коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными 
методами. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности  школьника 
Отношение к обществу 

1. Патриотизм 
1. Отношение к родной природе 
3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 
2 - любит и бережет природу; 
1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 
0 - природу не ценит и не бережет. 
2. Гордость за свою страну 
3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 
2 - интересуется историческим прошлым; 
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 
0 - не интересуется историческим прошлым. 
3. Служение своими силами 
3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 
2 - находит дела на службу малому Отечеству; 
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке со 

стороны учителей; 
0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 
4. Забота о своей школе 
3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 
2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 
1 - в делах класса участвует при побуждении; 
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 
2. Любознательность 
5. Познавательная активность 
3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 
2 - сам много читает; 
1 - читает при побуждении взрослых, учителей 
0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 
6. Стремление реализовать свои интеллектуальные способности 
3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 
2 - стремится учиться как можно лучше 
1 - учиться при наличии контроля; 
0 - плохо учится даже при наличии контроля 
7. Саморазвитие 
3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 
2 - есть любимое полезное увлечение; 
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1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности участвует при 
наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 
8. Организованность в учении 
3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам; 
2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 
1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 
3. Трудолюбие 
9. Инициативность и творчество в труде 
3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на творческий труд; 
2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. 
10. Самостоятельность 
3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому товарищей; 
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 
1 - трудится при наличии контроля; 
0 - участия в труде не принимает 
11. Бережное отношение к результатам труда 
3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 
2 - бережет личное и общественное имущество; 
1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 
0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 
12. Осознание значимости труда 
3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам; 
2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по силам 

нуждается в руководстве; 
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям 
4. Доброта и отзывчивость 
13. Уважительное отношение к старшим 
3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверстников; 
2 - уважает старших; 
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 
0 - не уважает старших, допускает грубость. 
14. Дружелюбное отношение к сверстникам 
3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает 

грубость; 
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и старших; 
0 - груб и эгоистичен 
15. Милосердие 
3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это других; 
2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 
1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 
0 - неотзывчив, иногда жесток 
16. Честность в отношениях с товарищами и взрослыми 
3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со 

стороны других 
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 
1 - не всегда честен; 



146 
 

0 - нечестен 
Отношение к себе 

5. Самодисциплина 
17.  Самообладание и сила воли 
3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится развивать ее, 

побуждает к этому других;  2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но 
безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле 
других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 
18. Самоуважение, соблюдение правил культуры поведения 
3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других; 
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 
0 - нормы и правила не соблюдает 
19. Организованность и пунктуальность 
3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 
0 - начатые дела не выполняет 
20. Требовательность к себе 
3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 
 

2.8.  Планируемые результаты работы по воспитанию и социализуции школьников 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 
на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
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природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).  

 
 

2.9. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта  
является реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его 
потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. Программа 
коррекционной работы в соответствии со Стандартом, направлена на создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ.  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 
1. приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 
2. приказ Минобрнауки России от 22 октября 1999 г. № 636 «Об утверждении Положения 

о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 
Федерации»; 

3. письмо Минобразования России от 22 июня 2003 г. № 28-51-513/16 «О Методических 
рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

4. письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г., № 48 «О специфике деятельности 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

5. приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. №1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его главная цель: обеспечение 
диагностико-коррекционного ПМП-сопровождения обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью, 
исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Основными задачами ПМПк являются:  
 своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в школе) 

диагностика отклонений в развитии, комплексное обследование детей, имеющих 
отклонения в физическом, эмоциональном развитии, трудности в обучении и школьной 
адаптации с целью организации их развития и обучения в соответствии их 
индивидуальным возможностям;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов; 
 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-

развивающей помощи в рамках имеющихся в школе возможностей;  
 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода;  
 организация взаимодействия между педагогическим составом школы и специалистами, 

участвующими в деятельности ПМПк.  
Цель Программы: создание системы комплексного сопровождения ребенка с ЗПР, его 

социальную адаптацию.  
Задачи Программы:  
в отношении обучающегося с ОВЗ 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося с 
ОВЗ в динамике его психического развития; 

 создание социально-психологических и педагогических условий для эффективной 
адаптации и психического развития обучающегося с ОВЗ и обеспечения успешности 
в обучении; 

 оказание помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности; 
 обеспечение систематической помощи ребенку с ОВЗ в ходе обучения; 
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 организация жизнедеятельности ребенка с ОВЗ в социуме с учетом психических и 
физических возможностей; 

в отношении обучающихся с нормальным психофизическим развитием 
 предупреждение проблем развития ребенка; 
 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации, в том числе проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 
в отношении семей обучающихся 

 систематическая психологическая помощь родителям и родственникам 
обучающихся; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей; 
в отношении семей обучающегося с ОВЗ дополнительно 

 повышение уровня реабилитационной компетентности; 
 оказание помощи в осуществлении правильного выбора образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ; 
 формирование психологической культуры. 

Ожидаемые результаты Программы  
- создание комфортной развивающей образовательной среды для обучающегося с ОВЗ; 
 - обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции ребенка с ОВЗ;  
- достижение целей образования, обеспечивающих его качество, доступность и открытость 

для обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Принципы формирования Программы 
 - приоритет интересов сопровождаемого; 
- приоритет опоры на внутренний потенциал; 
- непрерывность сопровождения; 
- преемственность сопровождения на разных уровнях образования; 
- целенаправленность сопровождения; 
- систематичность сопровождения; 
- комплексный подход к сопровождению; 
- гибкость сопровождения; 
- недирективность (рекомендательный характер советов специалистов сопровождения). 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
1. Диагностическая работа. 
2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  
6. Приоритетным направлением деятельности сопровождения является профилактическая 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по предупреждению 
проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 
дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 
самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 
памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-медико-педагогическое изучение ребенка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Как и кем 
выполняется работа 
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М
ед

иц
ин

ск
ое

 Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации. 
Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Наблюдения во время 
занятий, на 
переменах, во время 
игр и т. д. (педагог). 
Обследование 
ребенка врачом. 
Беседа врача с 
родителями. 

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ое

 

Обследование актуального уровня психического развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, работоспособность.  
Мышление: понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 
Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 
особенности. 
Моторика. 
Речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях 
и во внеурочное 
время. Изучение 
письменных работ 
(учитель). 
Диагностические 
мероприятия. Беседы 
с ребенком, с 
родителями. 
 (психолог). 

С
оц

иа
ль

но
–п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

е 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к 
отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 
ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к 
волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 
убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный 
педагог). 
Наблюдения во 
время занятий, 
изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по 
выявлению 
школьных 
трудностей 
(учитель). 
Беседа с родителями 
и учителями- 
предметниками. 
Диагностичекие 
мероприятия. 
Анкетирование 
детей и родителей. 
Наблюдение за 
ребенком (педагог-
психолог). 

 
 

Структура Программы 
Структуру Программы коррекционной работы можно представить в виде 3-х блоков: 
Коррекционно-развивающий блок 
Лечебно-профилактический блок 
Социально-педагогический блок. 
Коррекционно-развивающий блок 
Содержание и формы коррекционной работы учителя (классного руководителя): 
- наблюдение за школьником с ОВЗ во время учебной и внеурочной деятельности; 
- поддержание постоянной связи с школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 
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- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности её 
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребенка; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающегося в классе; 
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

обучающейся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающейся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
- формирование и отслеживание УУД на всех этапах учебного процесса; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения ребенка с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые направлены на преодоление специфических 
трудностей и недостатков, характерных для обучающегося с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы ребенка. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
- создание условий для развития сохранных функций; 
- формирование положительной мотивации к обучению; 
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 
Комплексная психолого-медико-педагогическая коррекция обучающегося с ОВЗ 
 
Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

П
ед

аг
ог

и
ч

ес
к

ая
 

к
ор

р
ек

ц
и

я 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

Уроки и 
внеурочные 
занятия. 

Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью 

Освоение 
обучающимися 
Адаптированной 
образовательной 
программы 

П
си

хо
л

ог
и

ч
ес

к
ая

 
к

ор
р

ек
ц

и
я 

Коррекция и 
развитие 
познавательный 
и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

Коррекционно
-развивающие 
занятия 

Реализация 
коррекционно-
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ и 
инвалидностью 

Сформированность 
психических 
процессов, 
личностных качеств, 
необходимых для 
освоения 
Адаптированной 
образовательной 
программы 
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М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 к
ор

р
ек

ц
и

я Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающиеся 

Оздоровитель
ная процедуры 

План оздоровит. 
мероприятий для 
обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью 

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

 
Лечебно–профилактический блок 

Блок предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 
(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 
физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 
особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 
использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 
Направление Содержание Ответственный 
Лечебно–

профилактические 
мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, чередование труда и отдыха, 
смена до 7 видов деятельности на уроках для 
обучающегося с ОВЗ 

Фельдшер, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель 

Лечебно–
профилактические 
действия 

Лечебные мероприятия по назначению врача, 
ЛФК, соблюдение режима дня, физминутки, 
мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, музыкотерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 
релаксационная, артикуляционная гимнастики, 
гимнастика для глаз. 

Фельдшер, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель 

 
Социально–педагогический блок 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. 

Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 
поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные 
занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 
провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 
повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах. 

2. Профилактическая работа с семьей.  
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, 
на родительских собраниях. 

3. Профилактическая работа с обучающимися. 
Цель – социализация обучающихся с ОВЗ, формирование в ученическом коллективе 

толерантности, сопереживания, сочувствия, взаимопомощи, позитивного взаимодействия. 
 
Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Направление Содержание работы Ответственный 
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Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 
особенностями, нарушениями физического 
здоровья и развития, по проблемам  воспитания 
и обучения обучающегося с ОВЗ. 

Зам.директора по 
УВР, фельдшер 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 

лектории. 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 
по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения 
и воспитания, лектории по образовательному 
подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 
методам коррекционной и диагностической 
работы. 

Курсы повышения 
квалификации 

 
Повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании. 

Администрация, 
соцпедагог 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного и аддиктивного 
поведения и проблем школьного обучения, 
физического развития. 

Администрация, 
соцпедагог 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администрация, 
соцпедагог 

 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами. В рамках социального партнёрства ОУ 
осуществляет сотрудничество с различными учреждениями и организациями: 

  
№ Наименование 

организации 
Уровень контактов Результаты контактов 

1. ТПМПК ПМПк, педагогический 
коллектив 

Диагностическая и 
консультативная помощь 

 
Условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы коррекционной работы необходимы определённые 
ресурсы (кадровые, научно – методические, материально – технические и др.).   

Психолого-педагогическое обеспечение: обеспечение дифференцированных условий 
(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; обеспечение психолого-
педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности); обеспечение специализированных условий (использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных  коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 
и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
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охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Кадровое обеспечение: в штате школы есть социальный педагог.  
Материально-техническое обеспечение: заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 
и санитарно-гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение: развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий; обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  
Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные результаты 
- способность учащегося с ЗПР к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- идентификация себя как полноправного субъекта общения; 
- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 
- гармонизация психоэмоционального состояния. 
Метапредметные результаты 
регулятивные 
 умение определять главную проблему, выдвигать версии решения проблемы, ставить 

цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
 умение определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия результата; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 

 умение самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности); 

познавательные 
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соответствии с коммуникативной задачей; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 
 
Достижения обучающегося с ОВЗ рассматриваются с учетом его предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 
 
 

 
2.10. Рабочая программа воспитания 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» г. Вязьмы Смоленской области открыта в 1946 году. Находится в 
непосредственной близости от оцентра г. Вязьмы и имеет хорошее транспортное сообщение. 

Форма обучения в школе очно-заочная, поэтому  в ней обучаются  учащиеся, проживающие 
в разных микрорайонах города, а также учащиеся из других районов Смоленской области и из 
сельской местности. 

Школа взаимодействует с социальной средой, используются потенциальные возможности 
всей сети культурных учреждений города: центральная библиотека,  культурно-спортивный центр, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, Вяземская иепархия.  

Изменения, произошедшие в обществе в последние годы, отразились и на жизни городского 
социума: 

- озабоченность большинства семей проблемами экономического, а порой и физического 
выживания и возрастание опасной социальной тенденции самоустранения некоторой части 
родителей от проблем нравственного и личностного развития ребенка; 

- ситуация выживания объективно порождает формы социального поведения, адекватные ей: 
агрессию, жестокость, пьянство, сквернословие; 

- снижение социального контроля за поведением людей. 
В таких условиях особо возрастает роль школы в создании образовательной среды, 

способной положительно влиять на социум: 
-в получении школьниками качественного образования, позволяющего успешно жить в 

быстро меняющемся мире, приспосабливаться к современным условиям жизни, как в городе, так и  
на селе, быть мобильными, активными и востребованными; 

- в воспитании физически и нравственно здоровой личности, человека-гражданина, 
способного на действенную любовь к своему Отечеству, одухотворенного идеалами добра, 
активно не принимающего разрушительных идей и способного им противостоять. 

В школе особое внимание уделяется детям, состоящим на различных формах учета, система 
воспитательной работы с которыми выстроена в соответствии с принципами системно-
деятельностного и индивидуально-ориентированного подхода: дети включены в общую систему 
воспитания с учетом их индивидуальных потребностей. 

Процесс воспитания в МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  

- - организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 
эффективности. 
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Основной традицией воспитания в МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области 
являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов, родителей, детей. 

 Важная черта каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 
роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов,  на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребёнка и усилий самого ребёнка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
уровню основного общего и среднего общего образования: 

В воспитании детей подросткового и юношеского возраста 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 счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 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 завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
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 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 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, инициировать и поддерживать ученическое 
самоуправление; организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;  
3. вовлекать школьников во внеурочную деятельность школы по разным направлениям 
воспитания, в творческие объединения, секции, работающие в городе по  программам 
дополнительного образования, 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. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
9. организовать работу по формированию безопасной среды в школе, в быту, общественных 
местах, на отдыхе; сформировать навыки безопасного поведения обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в основной школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждая  из них представлена в соответствующем 
модуле. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области используются следующие 
формы работы.  

На внешкольном уровне: 
 социокультурные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. Например, патриотическая акция «А память священна…», 
экологическая акция «Чистый двор», социальный проект «Белый цветок», акция   по 
профилактике вредных привычек «Я за ЗОЖ» и др.; 

 открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители организаций, 
деятелей науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 
жизни школы, города (дискуссионные площадки на муниципальном уровне в Культурно-
выставочном центре, в центральной библиотеке). 

 праздники, концерты, конкурсы, спортивные состязания, проводимые на муниципальном 
уровне, организуемые совместно с представителями общественных организаций и 
объединений, способствующие   развитию творческих и организаторских способностей 
школьников и включающие  их в деятельную заботу об окружающих.  

 
На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы («День Знаний», «С 
любовью к Вам, Учителя!», «А ну-ка, парни!» и др.); 

 регулярно проводимые акции, целью которых является привлечение учащихся, педагогов и 
родителей к различным проблемам, деятельности общественно значимого характера («Подари 
бумаге вторую жизнь» и др.); 

 конкурсы интеллектуальной и художественной направленности, способствующие развитию 
познавательной и творческой активности учащихся, расширению их кругозора  («И дым 
Отечества нам сладок и приятен», «Без срока давности» и др.); 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 
юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 
атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообщества школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу; 

 регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в литературный салон, на предприятие, на природу. 

 
На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
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представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми. 

 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, 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 подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 
и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 
Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 проведение инструктажей с учащимися по безопасному поведению в школе, дома, в социуме, 
по охране жизни и технике безопасности при различных видах деятельности. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, успеваемости и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые соцпедагогом 
и классными руководителями тренинги 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 учителями-предметниками, социальным 
педагогом, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, заседаний Совета профилактики, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 

 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 
осуществляется через:  
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

 формирование  творческих объединений,  которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 
 
Общеинтеллектуальная деятельность направлена на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество направлено на создание благоприятных условий для 
самореализации школьников, на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 
и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение направлено на развитие коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность направлена на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых.  

Игровая деятельность направлена на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде. 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Образование личности должно быть сориентировано не только на усвоение определенной 
суммы знаний, но и развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных 
способностей и качеств обучающихся, позволяющих им учиться, действовать и эффективно 
трудиться в современных экономических условиях. И отсюда высвечивается роль урока как 
элемента воспитательной системы. 

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 обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 выявление наиболее способных и одаренных детей, привлечение их для проведения 
предметных недель и участия в предметных олимпиадах с целью стимулирования 
углубленного изучения предмета. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 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 образом: 
 
На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (сектора: учебный, информационный, трудовой, спортивно - 
оздоровительный, культурно - досуговый, экологический); 

 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

   взаимодействие с учреждениями профессионального образования, учреждениями  

 культуры, Центром занятости; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, 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 работы людей, представляющих эти профессии, в том 
числе  в рамках всероссийской акции «Школа без турникетов»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования: участие в проектах «Билет в 
будущее», «Атлас новых профессий»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
Всероссийские открытые онлайн уроки «ПроеКТОриЯ»; 

 индивидуальные консультации соцпедагога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в основную образовательную программу школы. 

 
3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
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семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 
На групповом уровне:  

 Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников («Обязанность и ответственность родителей за 
воспитание детей», «Нравственное воспитание детей в семье» и др.)  

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей («Адаптация детей к 
обучению в среднем звене», «Тревоги и страхи у детей», «Профессиональное 
самоопределение подростка» и др.); 

 вкладка «Ученикам и родителям» на школьном интернет-сайте, на которой размещается 
интересующая родителей информация; 

  создание родительских чатов в WhatsApp, Viber и ВКонтакте, позволяющих оперативно 
обмениваться информацией, касающейся образования и воспитания школьников и принимать 
общие решения. 

 
На индивидуальном уровне: 

 посещение родителями школьных учебных и внеурочных занятий для получения 
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 

 осуществление обратной связи посредством виртуальной приёмной на школьном интернет-
сайте. 

 
3.8. 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 атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 
ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стеллажей свободного 
книгообмена, на которые желающие дети, 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 
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школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 
3.9. Модуль  «Культура безопасности» (вариативный) 
 На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление безопасности физического, психического и нравственного здоровья обучающихся. 
Профилактическая работа ведется в нескольких направлениях: 

 профилактика по предупреждению детского дорожного-транспортного травматизма; 

 профилактика правонарушений и преступлений; 

 профилактика терроризма и экстремизма; 

 профилактика травматизма среди несовершеннолетних; 
Для обеспечения системного подхода к деятельности по безопасности и здоровьесбережению 

должны быть вовлечены все участники образовательных отношений: администрация, учителя – 
предметники, классные руководителя, педагог-психолог, социальный педагог,  родители 
(законные представители), обучающихся.  

Основными мероприятиями модуля  являются:  

 организационная, информационно-просветительская и методическая работа с педагогическим 
коллективом;  

 диагностическая работа;  

 профилактическая работа с детьми и подростками;  

 профилактическая работа с родителями.  
Разработка и осуществление комплекса мероприятий по формированию безопасного и 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, работа с обучающимися «группы риска» осуществляется: 

Навнешнемуровне: 
 встречи, проведение профилактических бесед, тренингов с представителями КДН, ОПДН, 

отделом опеки и попечительства, отдел социальной защиты, отделом молодежной 
политикиАдминистрации МО «Вяземский район» Смоленской области, «Вяземской ЦРБ», 
психологической службой  СОГБУ Вяземским социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Гармония». 

 систематические занятия обучающихся в творческих объединениях, секциях дополнительного 
образования города. 
На школьном уровне: 

 проведение  и участие в спортивных соревнованиях: «Веселые старты», Дни здоровья, «Кросс 
наций», легкоатлетический кросс, соревнования по различным видам спорта, эстафеты, 
спортивные конкурсы, «Президентские игры», «Президентские состязания»;  

 беседы по охране жизни и здоровья в соответствии с годовой циклограммой, беседы по ПДД, 
ежедневные пятиминутки «Безопасная дорога домой»; 

 акции и тематические классные часы в рамках Международного дня отказа от курения, 
Всемирного дня борьбы со СПИДом, Международного дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности 
жизнедеятельности»; 

 единый «День правовых знаний», правовой лекторий «Дети – детям»; 
 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 



166 
 

 виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

 организация и проведение экологических праздников и акций; 

 участие в исследовательских проектах экологической направленности. 

 Психологические тренинги. 
На индивидуальном уровне: 

 Индивидуальная работа с подростками; 

 Профилактические акции; 

  Привлечение подростков к шефской помощи над младшими школьниками. 
 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области  
воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится 
с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие. 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
 качеством профориентационной работы школы; 
 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
 качеством работы по созданию безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе, в общественных 

местах. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1.Учебный план МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план для учащихся 11 классов на 2023/2024 учебный год соответствует 

требованиям ФГОС. Данный учебный план предусматривает универсальный профиль с изучением 
учебных предметов на базовом уровне.  

В связи с очно-заочной формой обучения часть часов обязательной части учебного плана и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, выносится на аудиторное и 
внеаудиторное (самостоятельное) изучение.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части; части, формируемой участниками 
образовательных отношений в соотношении 60% / 40% . 

В целях реализации ФГОС СОО в предметную область «Русский язык и литература» 
вводится учебный предмет в 11 классах «Родная литература (русская)». «Индивидуальный 
проект»- 1 час; 

Предметная область  «Иностранные языки» представлена учебным предметом: «Английский 
язык» в 10-11 классах, по 1 часу в неделю. 

Предметная область  «Естественные науки» дополнена в 11 классе учебным предметом: 
«Астрономия», 1 час в неделю 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 
учетом мнений учащихся и их родителей (законных представителей) и  направлена на расширение 
изучаемых предметов и учебных курсов: 

10 класс: 
Учебными курсами по выбору обучающихся являются: 



168 
 

«Избранные вопросы химии» - 1 час; 
«Глобальная география» - 1 час 
11 класс:  
Учебными курсами по выбору обучающихся являются: 
 «Избранные вопросы химии» - 1 час; 
«Общая биология» - 1 час.  
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в следующих формах: 
 

Предметы 11 
Русский язык тестирование 
Литература   тестирование 
Родная  литература (русская) тестирование 
Математика контрольные работы 
Информатика тестирование 
Иностранный язык (английский) тестирование 
Физика тестирование 
Астрономия  тестирование 
Биология  
История  тестирование 
Обществознание (включая право и экономику) тестирование 
Физическая культура тестирование 
Основы безопасности жизнедеятельности тестирование 
Индивидуальный проект публичная защита проекта на уровне 

школы 
Избранные вопросы химии тестирование 
Общая биология тестирование 
Глобальная география  

 
Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебных недель, продолжительность 

урока 45 минут. 
В учебном плане МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной недельной нагрузки (21 час в 11 классах) и внеаудиторной недельной 
нагрузки (13 часов в 11 классах), определенные  учебным планом в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО.  

Образовательное учреждение МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области работает в 
режиме 5-дневной недели.  



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 11 класса очно-заочной формы обучения среднего общего образования 
в соответствии с ФГОС СОО (5-дневная неделя) 

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю 

(аудиторная 
нагрузка) 

Количество 
часов в 
неделю 

(внеаудиторн
ая нагрузка) * 

Уровень 
изучения  

Итого 
часов 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 1,5 0,5 Б 2 

Литература 1 - Б 1 

Родная литература (русская) 1 0,5 Б 1,5 

Математика и информатика Математика 1,5 0,4 Б 1,9 

Информатика  0,5 - Б 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 2 Б 3 

Естественные науки Физика 0,25 0,75 Б 1 

 
Астрономия 1 - - 1 

Общественные науки История  2 1 Б 3 

Обществознание (включая право и экономику) 0,75 - Б 0,75 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 1 Б 1,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,75 Б 
 

1,25 

Учебные курсы 
Индивидуальный проект   1 1  2 

Итого часов обязательной части: 12,5 7,9  20,4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Русский язык и литература Русский язык  1,5 0,5 Б 2 
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Литература 1 0,1 Б 1,1 

Математика и информатика Математика  2,5 2 Б 4,5 

Информатика  0,5 0,5 Б 1 

Физика  0,75 - Б 0,75 

Общественные науки Обществознание (включая право и экономику) 0,25 - Б 0,25 

Курсы по выбору обучающегося 

Учебные курсы 
Избранные вопросы химии 1 1 Б 2 

Общая биология 1 1 Б 2 

Итого часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 8,5 5,1  13,6 

Максимальный объем учебной недельной нагрузки  21 13  34 

Итого за учебный год 1190 часов 
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3.2.Календарный учебный график 
 

на 2023/2024 учебный год 
 

Пн 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Ср 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
Чт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25
Пт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26
Сб  2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вс 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Пн 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вт 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Пт  2 9 16 23  1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24  2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

2  промежуточная аттестация
9

12  праздничные

 

 

УТВЕРЖДЕН

приказом МБОУ "В(С)ОШ" г. Вязьмы Смоленской  
области  от 31.08.2023  № 50-о               

 на 2023/2024 учебный год

сентябрь октябрь ноябрь

МБОУ  "В(С)ОШ"г. Вязьмы Смоленской области
Календарный учебный график

 выходные

февраль март апрель

 учебные дни  каникулы для учащихся 5-11 классов (31 день)

 

август

   

 

 итоговая аттестация 9,11 класс

июльиюнь

январь   декабрь

май

 

 

 

 
 

3.3. План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности среднего общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы г. Вязьмы Смоленской области  для 5-9 классов, 
реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 
соответствует Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской 
Федерации  по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  основного 
общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 
г.   N 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы г. Вязьмы Смоленской области, и обеспечивает 
выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 
нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. 

В МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области  регулярными формами 
представлены следующие направления внеурочной деятельности: 
 - развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре  
(информационно-просветительское занятие патриотической, нравственной и 
экологической направленности) с 5 класса введен курс внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном»; 
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- развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 
навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 
обучения с жизнью) (занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся) - «Функциональная грамотность. Учимся для жизни»; 
- развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни (занятия, 
направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся) - курс профориентационных уроков «Моя Россия – новые горизонты», 
программа «Я и моя профессия». 
Внеурочная деятельность, направленная 
- на реализацию особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся (проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 
- удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии (в том числе организация занятий в  школьном спортивном клубе); 
- удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в 
рамках реализации проекта "Россия - страна возможностей") 

осуществляется через выполнение Рабочей программы воспитания, организацию 
общешкольных дел, классные часы в соответствии с   Планами воспитательной работы 
классных руководителей, участие детей в конкурсах, олимпиадах. 
 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО  образовательная организация обеспечивает 
проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 700 часов на 
уровне среднего общего образования). 

 
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности обучающихся 10-11классов, 

реализующих ФГОС СОО 
 

 
Направление Наименования курса/ 

модуля внеурочной 
деятельности 

Тип занятий 
(регулярные 
–Р; 
нерегулярные 
–НР) 

 

10
 к

л
ас

с 

11
 к

л
ас

с 
Гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное. 
(Информационно-
просветительское занятие 
патриотической, 
нравственной и
экологической 
направленности)  

Цикл классных часов 
«Разговоры о важном» 

Р 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Итого 34 34 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся 

Программа 
«Функциональная 
грамотность» 

Р 

1 1 
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Профориентационное. 
(Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся) 

Программа «Я и моя 
профессия» 

 
НР 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цикл 
профориентационных 
уроков «Россия – мои 
горизонты» 

Р 

1 1 

 
                                                                                               Итого 

102 102 

Общеителлектуальное. 
(Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся) 

Программы: «Великий 
и могучий русский 
язык» (участие в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня) 
«В мире математики» 
(участие в олимпиадах 
и конкурсах 
различного уровня) 

НР 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Итого 34 34 



 

174 
 

Общекультурное. 
Физкультурно-
оздоровительное. 
Социальное.  
(Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся 
в творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и 
талантов) 

Программа  
«Школьный 
календарь» 
(подготовка и 
проведение ключевых 
школьных дел, 
культурных и 
развлекательных 
мероприятий) 
Программа «Мы за 
здоровый образ 
жизни» (классные 
часы и мероприятия, 
направленные на 
формирование ЗОЖ) 
Деятельность ШСК 
«Шахматы-шашки» 

НР 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 
 

   68 68 

                                                                                                Итого 238 238 

                                                                                             ИТОГО 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МБОУ 
«В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области для успешной реализации основной 
образовательной программы возможно осуществление    образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать 
проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов.  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ,  утвержденным 
приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. № 816 и Положением об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области» 

 
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы  
МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Сведения о педагогических кадрах учреждения. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Образование. Квалификация 

 по диплому 
Должность. 

Учебные предметы 
Категория 

1 2 3 4 5 

1. 
Никитина Вера 
Витальевна 

Высшее. Учитель химии. 
Директор;  

Химия. Биология.  
высшая 

2. 
Васильева Елена 
Валерьевна 

Высшее. Учитель русского 
языка и литературы 

Зам. директора по УВР. 
Русский язык, литература 

 
высшая 

3. 
Новикова Людмила 

Николаевна 
Высшее. Учитель немецкого и 

английского языков 

Социальный педагог. 
Английский язык, немецкий 

язык. 
высшая 
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4. 
Романова Наталья 

Юрьевна  
Высшее. Учитель русского 

языка и литературы. 
Учитель русского языка и 

литературы 
первая 

5. 
Токарчук Алёна 
Григорьевна 

Высшее. Учитель истории, 
обществознания 

Учитель истории, 
обществознания 

б/к 

6. 
Громовая Юлия 

Александровна 
Высшее. Учитель русского 

языка и литературы. 
 Учитель русского языка и 

литературы 
первая 

7. 
Дебелова Елена 
Анатольевна 

Высшее. Учитель географии и 
биологии. 

Учитель географии и 
биологии. 

Социальный педагог. 
первая 

8. 
Семенов Сергей 

Петрович 

Средне специальное. Техник-
программист. Программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем. 

Учитель информатики, 
физики. 

б/к 

9. 
Акименко Наталья 
Владимировна 

Высшее . Учитель физики и 
математики. 

Учитель математики. первая 

10. 
Парамонова Ирина 

Викторовна 
Высшее. Учитель физического 

воспитания. 
Учитель физической 

культуры. 
высшая 

11. 
Александров 

Николай Иванович 
Высшее. Учитель рисования, 

черчения и труда. 
Учитель ИЗО, технологии высшая 

12. 
Филипенкова 

Светлана Викторовна 
Среднее специальное. 

Фортепиано. 
Учитель музыки. первая 

13. 
Хвастов Владимир 

Анатольевич 
Высшее. Юрист. Учитель ОБЖ высшая 

 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638  

Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные  обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 
в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 
факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и 
средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 
ГО без предъявления требований к стажу работы либо, среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 
дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет. 

Должность:  библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 
социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 
 
Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
принятие идеологии ФГОС общего образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 
Организация методической работы 

 
В школе имеется методическое объединение учителей (ШМО). Исходя из 

многофункционального назначения ШМО, мы его рассматриваем прежде всего как 
творческую педагогическую мастерскую, где педагог может получить практическую помощь 
и быть мотивирован на творчество и совершенствование профессионального мастерства. 

 
Мероприятия: 
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 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 
 Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 
 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области г. Вязьмы Смоленской области. 
 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 
 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 
 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета и методического 
объединения, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации, резолюции и т. д. 

 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС СОО является создание в 
образовательной организации специальных психолого-педагогических условий с целью 
организации преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, формирования и развития психолого-
педагогической компетентности участников образовательных отношений, дифференциации и 
индивидуализации обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
СОО: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечивают вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений. 

Создание психолого-педагогических условий для реализации основной 
общеобразовательной программы СОО позволяет оказывать особый вид помощи ребенку в 
обеспечении эффективного развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, 
защиты прав детей в условиях образовательного процесса, создания более благоприятных 
условий для развития и воспитания детей. Деятельность с учетом психологических 
особенностей направлена на решение задач обеспечения безопасности, психологического 
благополучия и развивающего характера образовательной среды, а так же на преодоление 
проблем в обучении и воспитании. 

Создание психолого-педагогических условий осуществляется через организацию 
комплексного психолого-педагогического сопровождения школьников на уровне СОО. 

Особенности контингента учащихся 
У старшеклассников ярко выражено избирательное отношение к учебным предметам, 

так как потребность в значимых для жизненного успеха знаниях - одна из самых характерных 
черт старшеклассника. Восприятие характеризуется целенаправленностью; внимание - 
произвольностью и устойчивостью; память - логическим характером; 
мышление старшеклассников отличается высоким уровнем обобщения и абстрагирования, 
постепенно приобретает теоретическую и критическую направленность. Юность - 
период расцвета умственной деятельности: старшеклассники стремятся проникнуть в 
сущность явлений природы и общественной жизни, объяснить их взаимосвязи и 
взаимозависимости, выработать собственную точку зрения и собственную оценку; 
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определяющий характер для самоутверждения личности приобретает самостоятельность 
мышления. 

Старшеклассники уважают интеллектуальные качества (подростки больше всего ценят 
физическую силу): живость ума, находчивость, умение остро чувствовать проблему, быстро 
ориентироваться в материале, необходимом для ее решения; в юношеском возрасте 
развивается умение комплексной оценки человека: кумирами становятся гармонично развитые 
люди (сочетание качеств ума с физической развитостью, внешней привлекательностью, 
хорошими манерами). 

Ускоренными темпами формируются нравственные и социальные качества, так 
как юношеский возраст - это сензитивный период нравственной зрелости: более отчетливыми 
становятся моральные понятия, оценки, крепнут этические убеждения; глубже 
становится чувство взрослости; появляется стремление выразить 
свою индивидуальность (иногда это стремление приобретает гипертрофированные размеры); 
появляется усиленный интерес к этическим проблемам; сильные переживания вызывает 
первая любовь. 

У старшеклассников усиливаются сознательные мотивы поведения; важное значение 
имеет статус личности в коллективе, характер общения и отношений между членами 
коллектива (коллектив корректирует качества личности, способствует появлению как 
негативных, так и позитивных качеств); многих старшеклассников привлекают программы 
неформальных молодежных организаций. 

 
Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС СОО в МБОУ «В(С)ОШ» г. 

Вязьмы Смоленской области – обеспечение  содействия сохранению и сбережению 
психологического здоровья обучающихся, сопровождение всех участников образовательного 
процесса (в том числе и детей с ОВЗ и инвалидностью) на различных этапах развития, защита 
прав и интересов ребенка. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу 
совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи: 

- способствование формированию личности обучающихся на каждом возрастном этапе;  
- обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития ребенка на каждом возрастном этапе; 
- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку; 
- формирование у учащихся  интереса к психологии и потребности в психологических 

знаниях; 
- повышение профессиональной компетентности учителей исходя из основ детской, 

педагогической и социальной психологии; 
- консультирование родителей и лиц, их заменяющих по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного семейного климата. 
Основные принципы работы ПП сопровождения: 
- право человека на свободный выбор своего пути развития; 
- индивидуальный подход (учет возрастных, психологических и физиологических 

особенностей); 
- принцип реальности, предполагающий принятие жизни во всей полноте. 
Основные виды деятельности по ПП сопровождению:  
- психологическое просвещение; 
 - психологическая профилактика; 
- методическая работа. 
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 
(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 
психического развития или формирования личности школьника (постановка 
психологического диагноза); 
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- разработка рекомендаций, составление плана развития способностей или других 
психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 
родителей к психологической культуре. 

Направления работы ПП сопровождения: 
- сложности адаптации в коллективе сверстников; 
- трудности в общении: замкнутость, сложности поддержания отношений со взрослыми 

и сверстниками; 
- индивидуальные особенности, такие, как: непослушание, агрессивное, 

демонстративное поведение, неуверенность, застенчивость, тревожность; 
-детские страхи; 
- проблемы школьной готовности; 
- трудности в обучении; 
- определенные жизненные ситуации (развод родителей, разлука, переезд, рождение 

второго ребенка, новые члены семьи, потеря значимого человека; 
- ситуации физического и психического насилия; 
- проблемы здоровья ребенка (ЗПР, РАС, гиперактивность, психосоматические 

заболевания и др.). 
Блоки ПП сопроводения: 
- работа по адаптации 
- работа по сохранению психического и физического здоровья школьников, 

профилактике девиантного поведения среди детей и подростков 
- работа по отслеживанию уровня УУД, выявлению одаренных детей 
- содействие профессиональному самоопределению 
- групповая развивающая работа. 

 
Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне СОО 
Содержание и формы работы 

 
Мероприятия, способствующие содействию адаптации десятиклассников (классные часы) 
Диагностическая деятельность по выявлению проблем адаптации десятиклассников. 
Консультирование педагогов и родителей по вопросам адаптации 
Проведение родительских собраний 
Составление базы данных на детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, обучающихся на дому 
Разработка Индивидуальных программ развития для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, 
обучающихся на дому (в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ИПРА) 
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа в соответствии с ИПР 
Профилактика суицидов среди подростков. Акция «Телефон доверия» 
Диагностика склонности к различного вида зависимостям «Аддиктивная склонность» 
Диагностика толерантности 
Проведение классных часов, способствующих психологической готовности к экзаменам в 11 
классах 
Проведение традиционных Недель психологии 
Консультирование педагогов и родителей (повышение психологической компетентности по 
вопросам сохранения и укрепления психологического здоровья, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся консультирование по вопросам снятия 
психоэмоционального напряжения и профилактики неврозов, психологическим проблемам 
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обучающихся (страхи, тревожность, агрессивное поведение, замкнутость, организация 
режима дня, организация работы ребенка с 
компьютером) 
Проведение родительских собраний 
Отслеживание УУД  
Консультирование педагогов и родителей по результатам анализа УУД школьников среднего 
звена 
Групповые занятия, содействующие профессиональному самоопределению 
старшеклассников «Психология профессионального самоопределения» 
Диагностика способностей. 
Коррекционно-развивающая работа по запросу классных руководителей 
 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
 предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 
учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 
образования осуществляется на    основе    нормативного    подушевого    финансирования.    
Введение нормативного    подушевого    финансирования    определяет    механизм 
формирования    расходов    и    доведения    средств    на    реализацию государственных  
гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 
принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях Смоленской области в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося 
в год, определяемый для образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 
 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
 материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
 иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 



 

181 
 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 
межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 
внутрибюджетных   отношений   (муниципальный   бюджет - образовательное учреждение); 
образовательного учреждения. 

 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная, методическая и т. П.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
В школе создаются необходимые условия для успешного осуществления учебно-

воспитательного процесса. 
Характеристика площадей задействованных в образовательном процессе. 

 Количество Общая   площадь 
Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном процессе* 
12 438,38 

В том числе:  
Кабинет химии 

1 33,12 

Кабинет физики 1 34,05 

Кабинет географии, биологии 1 31,58 
Компьютерный класс 1 33,89 
Кабинет русского языка и литературы 3 94,28 

Кабинет иностранного языка 1 30,92 
Кабинет математики 2 49,4 
Кабинет истории  48,80 

Актовый зал  1 66,10 
Другое (указать):   
Кабинет социального педагога 1 16,24 

 
 

Обеспеченность компьютерной техникой. 
 

№ 
п/п 

Кабинет 
Кол-во 

ПК 
Принтеры 

/МФУ 
Проектор/ 

ИД 
Лицензионное 

ПО 
Выход в 

Интернет 
1 Информатика  7 1 1 7 7 
2 Иностранного языка 1 - 1 1 1 

3 Русского языка и 
литературы 

1 - 1 1 

4 Химии  1 - 1 1 
5 Географии, биологии 1  1 1 
6 Физики  1  1 1 
 Итого: 12 1 2 12 12 
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Все персональные компьютеры школы оснащены лицензионным ПО: MS Windows 7, 8, 
10, MS Office 2010, либо свободно распространяемым ПО: Linux, Open Office. 
 
Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса. 

 
Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сотрудниками ЦРБ по 

договору. 
 
 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

 
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области 
(делопроизводство, кадры и т. д.). 

 
Необходимое для использования ИКТ оборудование в основном отвечает современным 

требованиям и частично обеспечивает использование ИКТ: 
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Общеобразовательны
е программы основного 
общего образования  

89 1207 715 492 100% 0 

10 класс  15 210 104 106 100% 0 
11 класс  48 484 286 198 100% 0 
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—  в учебной деятельности; 
—  во внеурочной деятельности; 
—  в исследовательской и проектной деятельности; 
—  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
—  в административной деятельности. 
 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи, использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке, редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения; 
— создания и использования диаграмм различных видов; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— информационного подключения к сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 
—  поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 
—  создания и заполнения баз данных, анализа данных; 
—  включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность 
—  художественного  творчества  с  использованием  ручных,  ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 
—  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях; 

—  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений, досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с основной образовательной программой среднего общего образования 

          Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

       Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 
и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 
деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными 
организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 
проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных 
полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы 
определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения 
возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными 
структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть 
привлечены различные участники образовательных отношений.  
 
        3.6. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
I. Нормативное 

обеспечение 
введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно- 
общественного управления о введении в 
образовательном учреждении ФГОС СОО. 

Имеется постоянно 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения. 

По необходимости 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной МБОУ 
«В(С)ОШ»г. Вязьмы Смоленской области (или 

Ежегодно 
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внесение изменений в образовательную 
программу) 
4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения (или 
внесённых в неё изменений) 

Начало учебного 
года 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС 

Постоянно 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС среднего 
общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками. 

2018/2019 год 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования. 

Ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 
устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры МБОУ «В(С)ОШ»г. Вязьмы 
Смоленской области  с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса 

Ежегодно в 
зависимости от 
внесения 
изменений в ООП 
ООО 

9. Разработка: 
—  учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика и 
других нормативно-правовых документов. 

Ежегодно 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1.Определение  объёма  расходов,  необходимых  
для реализации   ООП   и   достижения 
планируемых результатов, а также механизма их 
формирования. 

Весь период 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат. 

Весь период 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Постоянно 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
реализации ФГОС общего образования в МБОУ 
«В(С)ОШ»г. Вязьмы Смоленской области 

Весь период 

2. Разработка  модели  организации  
образовательного процесса МБОУ «В(С)ОШ»г. 
Вязьмы Смоленской области   

Весь период 

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего образования 
и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности. 

Весь период 

4. Разработка и реализация системы Апрель – май 
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мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности в ОУ. 

 
1-ая неделя 
сентября 

5. Привлечение органов государственно- 
общественного управления образовательным 
учреждением к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

Постоянно в 
течение учебного 
года 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС среднего  общего образования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников МБОУ «В(С)ОШ»г. 
Вязьмы Смоленской области  в связи с 
введением ФГОС 

Ежегодно 

3. Разработка(корректировка) плана 
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС среднего общего 
образования. 

Постоянно в 
течение учебного 
года 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте МБОУ «В(С)ОШ»г. 
Вязьмы Смоленской области 
информационных материалов о введении ФГОС 
среднего общего образования 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о деятельности школы по 
организации УВП в соответствии с ФГОС 

Согласно плану 
учебно-
воспитательной 
работы 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание основной 
образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «В(С)ОШ»г. Вязьмы 
Смоленской области 

Ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
организации воспитательной и коррекционной 
работы 

Постоянно  

5. Обеспечение публичной отчётности школы Ежегодно 
6. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников 

По итогам ВШК 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ материально- технического 
обеспечения реализации ФГОС среднего общего 
образования. 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы МБОУ «В(С)ОШ»г. Вязьмы 
Смоленской области требованиям ФГОС. 

По плану 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС. 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения. 

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно- Постоянно 
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образовательной среды требованиям ФГОС. 
6.Обеспечениеукомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами. 

Постоянно 

7. Наличие доступа МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы 
Смоленской области  к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 
в федеральных и региональных базах данных. 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса МБОУ 
«В(С)ОШ»г. Вязьмы Смоленской области к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Постоянно 

 
 
 

3.7. Контроль состояния системы условий 
         Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательной организации. 
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