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1. Целевойразделосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщег

ообразования 

МОКУ«Высоконодворскаясредняяобщеобразовательнаяшколаименитрижды

ГерояСоветскогоСоюзаИ.Н.Кожедуба» 

1.1. Пояснительнаязаписка 

1.1.1. Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограммысред

негообщего образования МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского СоюзаИ.Н. Кожедуба» 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:компетенцийиком

петентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосн

овныхзадач: 
– формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

– 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 достиженияобучающимисяобразовательныхрезультатов 

всоответствии 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 повыбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
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начальногообщего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

– развитиегосударственно-общественногоуправлениявобразовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

1.1.2. Принципыиподходыкформированиюосновнойобразовательнойпро

граммы среднего общего образования 

МетодологическойосновойФГОССООявляетсясистемно-

деятельностныйподход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к

 саморазвитиюинепрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активнуюучебно-познавательнуюдеятельностьобучающихся; 

– построениеобразовательнойдеятельностисучетоминдивидуальных,возр

астных, 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: 

 целиобразования; 

 содержанияобразованиянауровнесреднегообщего 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 
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возможностей каждого обучающегося. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсяс учетомпсихолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

самомсебе, 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 

самостоятельномупоиску 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,илипервым периодомзрелости,который 

отличаетсясложностьюстановленияличностных черт. 

Центральнымпсихологическимновообразованиемюношескоговозрастаявляется 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование 

идентичностииустойчивогообраза«Я».Направленностьличностивюношескомвозрас

те 

характеризуетсяееценностнымиориентациями,интересами,отношениями,установка

ми,мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 

жизни. К этому 

периодуфактическизавершаетсястановлениеосновныхбиологическихипсихологиче

ских функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и 



9  

личностноесамоопределениевданномвозрастепредполагаетнестолькоэмансипацию

отвзрослых, 

сколькочеткуюориентировкуиопределениесвоегоместавовзросломмире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократическойкультуры 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 ФГОССООи сучетом 

индивидуальныхособенностей,потребностейизапросовобучающихся 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. 

Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммысреднегооб

щегообразованияМОКУ«ВысоконодворскаяСОШим.триждыГероя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМОКУ«Выс

оконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба»разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации
1
, Конвенции ООН о правах ребенка

2
, 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 

деятельностина уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМОКУ«Выс

оконодворская СОШим.триждыГерояСоветского Союза И.Н.Кожедуба» 

содержиттри раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа СОО содержит обязательную часть и 
                                                     

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;2

006,№29,ст.3119;2007,№1,ст. 1;№30,ст.3745;2009,№1, ст.1, ст. 2;№4,ст.445). 
2
 КонвенцияООНоправахребенка,принятая 

20ноября1989г.(СборникмеждународныхдоговоровСССР,1993, выпускXLVI). 
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часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет60 %, 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 среднего общего образования МОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе профориентационные; внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучениеучебныхпредметоввсехпредметныхобластей 

основнойобразовательнойпрограммы среднегообщегообразования 

набазовомилиуглубленномуровнях(профильное обучение)основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общиеподходыкорганизациивнеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности МОКУ «Высоконодворская СОШим. 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» включает в себя: 

 жизнь ученических сообществ (в том числе классов, разновозрастных 

объединений по интересам; юношеских общественных объединений и организаций 

в рамках «Российского движения школьников»); 

 курсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся; 

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве

 образовательной организации; 

 системувоспитательныхмероприятий; 

 деятельностьоргановученическогосамоуправления. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных 

мероприятийиобщихколлективныхделвсоответствиисгодовымпланомработыМОК

У«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского союза И.Н. Кожедуба» 

на учебный год. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

запросами обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также возможностями школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общиеположения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
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обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. В 

соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС СОО 

деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

Для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в МОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды 

ГерояСоветскогоСоюзаИ.Н.Кожедуба»созданыпедагогическиеусловиядля: 

– саморазвития и личностного самоопределения обучающихся, 

сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимыхсоциальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознания, формирования экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности осознанию 

российской гражданской идентичности; 

– освоения обучающимися метапредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способности их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности 

к построению индивидуальнойобразовательной траектории, владению навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

– освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной области, видов деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, 

формированию научного типа мышления, владению научной терминологией, 
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ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

 

 

 

1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

ООПСООориентировананадостижениезаданныхтребованиямиФГОССООгруппрез

ультатов: 

1. Личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности; 

2. Метапредметных, включающихосвоенныеобучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебногосотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

3. Предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Содержание и 

формы организации деятельности школы, предусмотренные ФГОС СОО, создают 

условия для достижения обучающимися личностных результатов 

черезформирование востребованных современных российским обществом 

личностных характеристик и качеств. 

 

1.2.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровь

ю,кпознанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
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жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе 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; 

– неприятиевредныхпривычек:курения, 

употребленияалкоголя,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 российскогообщества,осознающегосвои конституционные 

праваиобязанности,уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод 

безнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобственныеправаисво

бодычеловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

– 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 ксопереживанию и формирование позитивного 

отношенияк 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, взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойи других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
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общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственноеотношение ксозданиюсемьинаосновеосознанного 

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: 
– уважениековсем формамсобственности,готовностькзащитесвоей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных,общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2.2. Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммы 
Метапредметные результаты освоения основной

 образовательнойпрограммы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Выпускник научится: 
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– самостоятельно определятьцели,задаватьпараметрыи 

критерии,покоторым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время идругие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлятьполученный 

результатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

2. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Выпускник 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей дляширокого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менятьиудерживатьразныепозициив познавательнойдеятельности. 

3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Выпускник 

научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а неличных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом командыв разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точкузрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.2.3. Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы среднего общего образования 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится–углубленный уровень», 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться –углубленныйуровень». 

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. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результатыбазовогоуровняориентированынаобщуюфункциональнуюграмо

тность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональнойдеятельностикакв 

рамкахданной предметнойобласти, таки в смежных с ней областях. Эта группа 
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результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

1.2.2.3.1. Предметнаяобласть"Русскийязыкилитература" 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

– формирование представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, 

способностисвободнообщатьсявразличныхформахинаразныетемы; 

– включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному 

языкуРоссийскойФедерации,языкумежнациональногообщениянародовРоссии; 

– формирование осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственнымразвитиемличностииеесоциальнымростом; 

– формирование устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию ичерез него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

– формирование умения свободного использования словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных 

возможностейвсоответствииснормамиустнойиписьменнойречи,правиламирусского

речевогоэтикета; 

– формирование знаний о русском языке как системе и как 
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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 "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: "Русский язык", 

"Литература", требования к предметным результатам освоения которого 

отражают: 

1) формированиепонятийо нормахрусского литературного языка и 

применение знанийо них в речевой практике; 

2) формированиевладениянавыкамисамоанализаисамооценкинаосновенаб

люденийза собственной речью; 

3) формирование владения умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явнойи скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) формированиевладенияумениемпредставлятьтекстыввидетезисов,конс

пектов,аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знаниесодержанияпроизведенийрусскойимировойклассическойлитерат

уры; 

6) формирование представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) формирование умения учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) формирование способности выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемыи выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

10) формированиепредставленийосистеместилейязыкахудожественнойлит

ературы. 

Русскийязык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 
– использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевой 

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 

диалогическиетексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 
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доклады, сочинения); 

– выстраиватькомпозициютекста, 

используязнанияоегоструктурныхэлементах; 

 

 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 

– выбиратьтему, 

определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 

– соблюдатькультурупубличнойречи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымно

рмам; 

– использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценкиус

тныхиписьменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– 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 литературыот других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии справилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную инеизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поисктекстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункционал

ьного стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

– соблюдатькультуручтения, говорения,аудированияи письма; 

– соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойфо

рме, втом числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлятьречевой самоконтроль; 

– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкин

аоснове знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари

 исправочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 
– восприниматьлингвистикукакчастьобщечеловеческогогуманитарногоз

нания; 

– рассматриватьязыквкачествемногофункциональнойразвивающейсясист

емы; 

– распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеи 

видетьвзаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные

 втексте,сточки зрения правильности, точности и уместности 

ихупотребления приоценке собственнойи чужой речи; 

– комментировать авторскиевысказывания наразличныетемы (в том 

числео богатствеи выразительности русского языка); 

– отмечатьотличияязыкахудожественнойлитературыотдругихразновидно

стейсовременного русского языка; 

– использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточногов

ыражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториир

усского языкознания; 
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– 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; 

– проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,о

тбиратьи анализировать полученную информацию; 

– оцениватьстилистическиересурсы языка; 

– сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональн

огостиля; 

– владетьумениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослу

шанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенный текст; 

– соблюдатькультуручтения, говорения,аудирования иписьма; 

– соблюдать культурунаучного иделовогообщенияв устной иписьменной 

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; 

– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкин

аоснове знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари

 исправочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекст

ов(втом числе художественной литературы). 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проводитькомплексныйанализ языковыхединицвтексте; 

– выделятьи описыватьсоциальные функциирусскогоязыка; 

– проводитьлингвистическиеэксперименты,связанныессоциальнымифун

кциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

– анализировать языковые явления и

 факты,допускающиенеоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать 

рольформрусскогоязыкавстановлениииразвитиирусскогоязыка; 

– проводитьанализпрочитанныхипрослушанныхтекстовипредставлять

ихввиде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводитькомплексныйлингвистическийанализтекставсоответствии

сегофункционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критическиоцениватьустныймонологическийтекстиустныйдиалогиче

скийтекст; 

– выступать передаудиторией стекстамиразличной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию; 
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– использоватьязыковыесредствасучетомвариативностисовременногор

усскогоязыка; 

– проводитьанализкоммуникативныхкачеств иэффективностиречи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основезнаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Литература 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Литература»науровнесреднегообщег

о образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитерат

уры,приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– вустнойиписьменнойформеобобщатьианализироватьсвойчитательский

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, раскрыватьособенности 

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 

авторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийв произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя(например, выборопределенного зачинаи 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.); 

– осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 
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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. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– 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. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 
– оместеизначении русскойлитературы вмировой литературе; 

– опроизведенияхновейшейотечественнойимировой литературы; 

– оважнейшихлитературных ресурсах,втомчисле в сетиИнтернет; 

– обисторико-культурном подходев литературоведении; 

– обисторико-литературном процессеXIXиXXвеков; 

– онаиболееяркихилихарактерныхчертахлитературныхнаправлений или 

течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– осоотношении ивзаимосвязяхлитературы систорическим 

периодом,эпохой. 

Выпускникнауглубленном уровненаучится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

– вустнойиписьменнойформеанализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

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

кинофильмилитеатральнуюпостановку;записьхудожественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления илитечения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

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

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об 

особенностях восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 

опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

– осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

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

ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих 

исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровне научится: 

- понятияонормахродногоязыкаиприменятьзнанияонихвречевойпрактик

е; 

- виды речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающие эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях 

формальногоинеформальногомежличностногоимежкультурногообщения; 

- основныестилистическиересурсылексикиифразеологииродногоязыка,о

сновные нормыродного 

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; 

- нестиответственностьзаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценно

сть; 

- осознавать значимость 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. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
- обеспечиватькультурнуюсамоидентификацию, 

осознаватькоммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

- литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

- свободноиспользоватькоммуникативно-

эстетическихвозможностиродногоязыка; 

- систематизироватьнаучныезнанияородномязыке;осознаватьвзаимосвяз

иегоуровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

- проводитьразличныевидыанализаслова(фонетического,морфемного, 

- словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
- обогащать активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
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мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

В результате пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике. 

Роднаялитература (русская) 

Выпускникнабазовомуровне научится: 
- определять основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- приобретет опыт их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

- обретет стремление к речевому самосовершенствованию; 

ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- осознает значимость чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; 

- сформируетпотребностьвсистематическомчтениикаксредствепознания

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Выпускникнабазовом уровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- обеспечивать культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно – эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; общения. 

- читать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

- свободно использовать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка; 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики, основныхединици

 грамматических категорий родного языка; 

– производитьмногоаспектныйанализтекстанародномязыке. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- обогащатьактивныйипотенциальныйсловарныйзапас, 

- расширит объем используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю. 

 

1.2.2.3.2. Предметнаяобласть «Иностранныеязыки» 
Предметные результаты изучения предметной

 области"Иностранныеязыки" включают предметные результаты изучения 

учебного предмета: "Иностранный язык", требования к предметным результатам 

изучения которого отражают: 
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниямио социокультурной специфике страны/стран  

 

 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

Иностранный язык 

Английский язык 
Врезультате изучения учебного предмета 

«Иностранныйязык»(английский)на уровне среднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Коммуникативныеумения 

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»; 

– выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращатьсязаразъяснениями, уточняяинтересующуюинформацию. 

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 содержаниепрочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематикис четким нормативным произношением; 
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– 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 

– Писатьнесложныесвязныетексты поизученнойтематике; 

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

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

языка; 

– письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»,вформерассуждения,приводяаргументыиприм

еры. 

Языковыенавыки 

Орфография и пунктуация 
– Владетьорфографическиминавыкамиврамках тем,включенных

 враздел«Предметноесодержаниеречи»; 

– расставлятьвтексте знакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Фонетическаясторона речи 
– Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвразд

ел«Предметноесодержаниеречи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическаясторонаречи 

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

включенныхв раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознаватьиупотреблять вречи наиболеераспространенныефразовые 

глаголы; 

– определятьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 

– 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.). 

Грамматическаясторонаречи 

– 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 
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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); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзными

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 

союзамиand, but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I wouldstart learning French); 

– употреблять вречи предложениясконструкциейI wish(I 

wishIhadmyownroom); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busythat I 

forgot to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

– употреблятьвречиконструкциисинфинитивом: wanttodo,learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели(Icalledtocancelourlesson); 

– употреблятьвречиконструкциюittakesme…todosomething; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвре

мен: 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; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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; 

– употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 

– 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; 

– употреблятьпредлоги,выражающиенаправлениедвижения,времяиместоде

йствия. 
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Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные умения Говорение,диалогическаяречь 
– Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениека

кой- либо информации; 

– обмениваться информацией,проверять и подтверждатьсобранную 

фактическую информацию. 

Говорение,монологическая речь 

– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

– обобщатьинформациюна основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствиис 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писатькраткий отзывнафильм,книгуилипьесу. 

Языковые навыки Фонетическаясторонаречи 
– Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфографияипунктуация 

– Владетьорфографическими навыками; 

– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствии 

снормамипунктуации. 

Лексическаясторонаречи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыражения ифразы 

(collocations). 

Грамматическаясторонаречи 
– Использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностиили 

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; 

– употреблятьвречиэмфатическиеконструкциитипаIt’shimwho…It’stimeyo

udidsmth; 

– употреблятьв речивсеформыстрадательногозалога; 

– употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfect Continuous; 

– употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Condit

ional 3); 

– употреблятьвречиструктуруtobe/get+ usedto+ verb; 
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– употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначениярегуляр

ных 
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действий впрошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставлени

яиразличия в сложных предложениях. 

Выпускникнауглубленном уровненаучится: 

Коммуникативные умения Говорение,диалогическаяречь 

– Кратко комментироватьточкузрениядругогочеловека; 

– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекак

ой- либо информации; 

– обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактичес

кую информацию; 

– выражатьразличныечувства(радость,удивление,грусть,заинтересованност

ь, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение,монологическая речь 
– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

– обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины,

 высказывая предположения о возможных последствиях; 

– высказыватьсвоюточкузренияпоширокомуспектрутем,поддерживаяее 

аргументами и пояснениями; 

– комментироватьточкузрениясобеседника,приводяаргументызаипротив; 

– строить устное высказывание на основе нескольких

 прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанро

ви отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использоватьизучающее чтениевцеляхполного пониманияинформации; 

– отбиратьзначимуюинформациювтексте/рядетекстов. 

Письмо 
– Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу; 

– описыватьявления,события,излагатьфакты,выражаясвоисужденияичувст

ва; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера; 

– делать выпискиизиноязычного текста; 

– выражатьписьменносвоемнениепоповодуфактическойинформацииврамк
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ах изученной тематики; 

– строитьписьменноевысказываниенаосновенесколькихпрочитанныхи/или

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки. Фонетическаясторонаречи 

– Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,недопускаяярковыраженногоа

кцента; 

– четко иестественнопроизноситьсловаанглийскогоязыка, втом числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическаясторонаречи 

– Использовать фразовыеглаголы по широкому спектрутем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы(collocations

); 

– распознаватьиупотреблятьвречиразличныефразы-клишедляучастияв 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическаясторонаречи 
– Употреблятьвречиартиклидляпередачинюансов; 

– использоватьвречиширокийспектр 

прилагательныхиглаголовсуправлением; 

– употреблятьвречивсеформыстрадательного залога; 

– употреблятьвречисложноедополнение(Complexobject); 

– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставления

и различия в сложных предложениях; 

– использоватьвречиместоимения«one»и«ones»; 

– использоватьвречифразовыеглаголысдополнением,выраженнымличным 

местоимением; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыдлявыражениядогадкиипредположе

ния (might, could, may); 

– употреблять вречиинверсионные конструкции; 

– употреблятьвречиусловныепредложениясмешанноготипа(MixedConditi

onals); 

– употреблятьвречиэллиптическиеструктуры; 

– использоватьстепенисравненияприлагательныхснаречиями,усиливающи

миих значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблятьвречиформыдействительногозалогавременFuturePerfectиFutu

re Continuous; 

– употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

– использоватьвречи причастныеидеепричастныеобороты(participle 

clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для
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 выражениявозможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done). 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные умения Говорение,диалогическаяречь 

– Беглоговоритьнаразнообразныетемы,четкообозначаявзаимосвязьидей

; 

– без подготовки вестидиалог/полилог врамках

 ситуацийофициального и неофициального общения; 

– аргументированноотвечатьна ряддоводовсобеседника. 

Говорение,монологическая речь 

– Высказыватьсяпоширокомукругувопросов,углубляясьвподтемыизаканч

ивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на 

плюсы и минусы различных позиций; 

– делатьясный,логичновыстроенныйдоклад,выделяяважные элементы. 

Аудирование 

– Следитьзаходомдлинногодокладаилисложной системы 

доказательств; 

– пониматьразговорнуюречьвпределахлитературнойнормы,втомчислевн

е изученной тематики. 

Чтение 
– Детальнопониматьсложныетексты,включающиесредствахудожествен

ной выразительности; 

– определятьвременнуюипричинно-следственнуювзаимосвязьсобытий; 

– прогнозироватьразвитие/результатизлагаемых фактов/событий; 

– определятьзамысел автора. 

Письмо 
– Описыватьявления,события; излагатьфактыв 

письмеделовогохарактера; 

– составлять письменныематериалы,необходимые 

дляпрезентациипроектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки Фонетическаясторонаречи 

– Передаватьсмысловыенюансывысказыванияспомощьюсоответствую

щейинтонации и логического ударения. 

Орфографияипунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнаватьиупотреблятьвречиширокийспектрназванийиименсобственны

хв рамках интересующей тематики; 

– использоватьтермины из 

областиграмматики,лексикологии,синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и

 звучащемтексте специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическаясторонаречи 
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– Использовать в речи союзы despite /in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

– распознаватьвречии использоватьпредложения с asif/as though; 

– распознавать вречиииспользовать структуры 

длявыражениясожаления(It’stime you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d 

better…); 

– использоватьвречиширокийспектрглагольныхструктурсгерундиемиин

финитивом; 

– использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями(NeverhaveIse

en… 

/BarelydidIhearwhathewassaying…); 

– употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous иPast 

Perfect,PresentContinuous, Past Simple, Present Perfect. 

1.2.2.3.3. Предметнаяобласть«Общественныенауки» 

Изучениепредметнойобласти"Общественныенауки"обеспечивает: 
1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

2) пониманиеролиРоссиивмногообразном,быстроменяющемсяглобальном

мире; 

3) формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

4) формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

5) формирование умения обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 

данных различных источников; 

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. Предметные результаты изучения предметной области 

"Общественные науки" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

История 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

истории отражают: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в 
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профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоистори

ческого процесса; 

– знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественнойисто

рииизраздела дидактических единиц; 

– определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,я

влений,процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства,

 участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлятькультурноенаследиеРоссии идругихстран; 

– работатьсисторическими документами; 

– сравниватьразличныеисторическиедокументы,даватьимобщуюхаракте

ристику; 

– критическианализировать информациюизразличныхисточников; 

– соотносить иллюстративныйматериал с

 историческимисобытиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использоватьстатистическую(информационную)таблицу,график,диагр

аммукак источники информации; 

– использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации; 

– составлять описание исторических объектов и

 памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 

– работатьсхронологическимитаблицами,картамиисхемами; 
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– читатьлегендуисторической карты; 

– владетьосновнойсовременнойтерминологиейисторическойнауки,предусмо

тренной программой; 

– демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипоисторическо

й тематике; 

– оцениватьрольличностивотечественнойисторииХХвека; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах

 российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российскойи 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; 

– определятьместоивремясозданияисторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

– приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточки зрения; 

– применятьполученныезнанияпри анализе современной политикиРоссии; 
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– владетьэлементами проектной деятельности. 

 

Выпускникнауглубленном уровненаучится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 
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– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко- социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, 

ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных»вопросовисторииРоссии,определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко- социальной информации, еесистематизации ипредставления в 

различных знаковыхсистемах; 

– критическиоцениватьвкладконкретныхличностей в развитиечеловечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 
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Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого,отличатьинтерпретации, 

основанныенафактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации; 
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– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно- исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– знатьосновныеподходы(концепции)визучении истории; 

– знакомитьсясоценками«трудных»вопросовистории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

историческиеверсии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободнойформе с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Обществознание 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Обществознание»науровнесреднег

о общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Человек. Человеквсистемеобщественныхотношений 

– Выделятьчертысоциальной сущностичеловека; 

– определятьроль духовныхценностейвобществе; 

– распознаватьформы культуры 

поихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами; 

– различать виды искусства; 

– соотноситьпоступки иотношенияспринятыми нормамиморали; 

– выявлятьсущностныехарактеристикирелигиии еерольвкультурнойжизни; 

– выявлятьрольагентовсоциализациинаосновныхэтапахсоциализациииндивид

а; 

– раскрыватьсвязьмеждумышлениемидеятельностью; 
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– различатьвиды 

деятельности,приводитьпримерыосновныхвидовдеятельности; 

– выявлятьисоотносить цели,средстваирезультатыдеятельности; 

– анализироватьразличныеситуациисвободноговыбора,выявлятьегоосновани

яипоследствия; 

– различатьформычувственного ирационального 
познания,поясняяихпримерами; 

– выявлятьособенностинаучного познания; 

– различатьабсолютнуюиотносительнуюистины; 

– иллюстрироватьконкретнымипримерами 

рольмировоззрениявжизничеловека; 
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– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современномобществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

– Характеризовать обществокак 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 

– Раскрыватьвзаимосвязь экономикисдругимисферамижизниобщества; 

– конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторные 

доходы; 

– объяснятьмеханизмсвободногоценообразования,приводитьпримерыдейств

иязаконов спроса и предложения; 

– оцениватьвлияниеконкуренцииимонополиинаэкономическуюжизнь,поведе

ние основных участников экономики; 

– различатьформыбизнеса; 

– извлекатьсоциальнуюинформациюизисточниковразличноготипаотенденци

яхразвития современной рыночной экономики; 

– различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 

– приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различатьформы,видыпроявленияинфляции,оцениватьпоследствияинфляц

иидля экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизмих

взаимодействия; 

– определятьпричины безработицы, различатьеевиды; 
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– высказыватьобоснованныесужденияонаправленияхгосударственнойполити

кивобласти занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки

 зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализироватьпрактическиеситуации,связанныесреализациейгражданамисв

оих экономических интересов; 

– приводитьпримерыучастиягосударствав регулированиирыночной 
экономики; 

– высказыватьобоснованныесужденияоразличныхнаправленияхэкономическ

ойполитики 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); 
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– различатьисравниватьпутидостиженияэкономического роста. 

 

Социальныеотношения 

– Выделятькритериисоциальнойстратификации; 

– анализироватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточниковостру

ктуре 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; 

– выявлятьпричинысоциальныхконфликтов,моделироватьситуацииразрешен

ияконфликтов; 

– конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различатьпозитивныеинегативныедевиации,раскрыватьнапримерахпоследс

твия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определятьиоцениватьвозможнуюмодельсобственногоповедениявконкретн

ойситуации с точки зрения социальных норм; 

– различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьии брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 
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Политика 

– Выделятьсубъектовполитической 

деятельностииобъектыполитическоговоздействия; 

– различатьполитическуювласть идругиевидывласти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и

 методами политической деятельности; 

– высказыватьаргументированные суждения 
осоотношениисредствицелейвполитике; 

– раскрыватьрольифункцииполитической системы; 

– характеризоватьгосударствокакцентральныйинститут политической 

системы; 
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– различатьтипыполитическихрежимов,даватьоценкуролиполитическихрежи

мов различных типов в общественном развитии; 

– обобщатьисистематизироватьинформациюосущности(ценностях,принципа

х, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 

– различатьмажоритарную,пропорциональную,смешаннуюизбирательныесист

емы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского

 общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определятьрольполитической элитыиполитическоголидерав 
современномобществе; 

– конкретизироватьпримерами рольполитическойидеологии; 

– раскрыватьнапримерахфункционирование различныхпартийныхсистем; 

– 
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– характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 

– 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; 

– характеризоватьусловиязаключения,измененияирасторжениятрудовогодого
вора; 

– иллюстрироватьпримерамивиды 

социальнойзащитыисоциальногообеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеимеждународных документов, направленных на 

защиту прав человека. 
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Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Человек.Человеквсистемеобщественных отношений 

– Использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахвповседнев

ной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применятьзнанияометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессоввучебно

йдеятельности и повседневной жизни; 

– оцениватьразнообразныеявленияипроцессы общественногоразвития; 

– характеризоватьосновныеметоды научного познания; 

– выявлятьособенности социальногопознания; 

– различатьтипымировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияниядвух миров 

социальногоиприродноговпонимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражатьсобственнуюпозициюповопросупознаваемостимираиаргументир
овать 

ее. 

 

Обществокаксложнаядинамическая 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 

– Выделятьиформулироватьхарактерныеособенности рыночныхструктур; 

– выявлятьпротиворечиярынка; 

– раскрыватьрольиместофондовогорынкаврыночныхструктурах; 

– раскрывать возможностифинансированиямалыхикрупныхфирм; 

– обосновыватьвыборформбизнесавконкретных ситуациях; 

– различатьисточникифинансирования малых икрупныхпредприятий; 

– определятьпрактическоеназначение основныхфункцийменеджмента; 

– определятьместомаркетингавдеятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать своивозможности трудоустройствавусловияхрынкатруда; 

– раскрывать фазы экономическогоцикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

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

экономической глобализации; 

– извлекатьинформациюизразличныхисточниковдляанализатенденцийобщем

ирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальныеотношения 

– Выделятьпричинысоциального неравенства 

висторииисовременномобществе; 
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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 

различнымэтническим 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; 

– анализироватьчисленностьнаселения идинамику ееизменений вмире ив 
России. 

 

Политика 

– Находить,анализироватьинформациюоформированииправовогогосударст

ваи гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделятьосновныеэтапы избирательной кампании; 

– вперспективеосознанноучаствоватьвизбирательныхкампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местногосамоуправления; 

– самостоятельнодаватьаргументированную оценкуличныхкачеств 

идеятельности политических лидеров; 

– характеризоватьособенности политическогопроцессавРоссии; 

– анализироватьосновныетенденциисовременного политическогопроцесса. 

 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческогопроцессаираскрывать 
ихфункции; 

– характеризоватьмеханизмсудебнойзащитыправчеловекаигражданинавРФ; 

– ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

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

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 
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География 

Врезультатеизученияучебногопредмета«География»науровнесреднегообще

го образования: 

Выпускникнабазовомуровне 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; 

– сравниватьгеографическиеобъектымеждусобойпо заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологическихпроцессови явлений наосновекартографическихи 

статистическихисточников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выделятьиобъяснятьсущественные 
признакигеографическихобъектовиявлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий иситуаций; 

– описыватьизменениягеосистемврезультатеприродныхиантропогенных 
воздействий; 

– решатьзадачипоопределениюсостоянияокружающейсреды,еепригодностид

ля жизни человека; 

– оцениватьдемографическую ситуацию,процессыурбанизации, 

миграциивстранах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризоватьгеографию рынкатруда; 

– рассчитыватьчисленностьнаселениясучетоместественногодвиженияимигра

ции населения стран, регионов мира; 

– анализироватьфакторыиобъяснятьзакономерностиразмещенияотраслейхозя

йства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризоватьотраслевуюструктуру хозяйстваотдельныхстран ирегионов 
мира; 
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– приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделение труда; 

– определятьпринадлежностьстранкодномуизуровнейэкономическогоразвит

ия,используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оцениватьресурсообеспеченность 

странирегионовприпомощиразличныхисточников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

– оцениватьместоотдельныхстранирегионоввмировом хозяйстве; 

– оцениватьрольРоссиивмировомхозяйстве,системемеждународныхфинансо

во-экономических и политических отношений; 

– объяснятьвлияниеглобальных проблемчеловечестванажизньнаселенияи 

развитие мирового хозяйства. 
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Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– характеризоватьпроцессы,происходящиевгеографическойсреде;сравнива

тьпроцессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводитьодинвидинформациивдругойпосредствоманализастатистическ

ихданных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и

 экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультате 

изменения их компонентов; 

– выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-
экономическиепроблемы; 

– даватьнаучноеобъяснениепроцессам,явлениям,закономерностям,протекаю

щимв географической оболочке; 

– пониматьи характеризоватьпричины возникновенияпроцессови 

явлений,влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовп

риродыв разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрыватьсущность интеграционныхпроцессов вмировом сообществе; 

– прогнозироватьиоцениватьизмененияполитическойкартымираподвлияние

м международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения

 современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими

 и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионовмира; 

– оцениватьвлияниеотдельных странирегионовнамировое хозяйство; 

– анализироватьрегиональную политикуотдельных странирегионов; 

– анализироватьосновныенаправлениямеждународныхисследованиймалоизуч

енных 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; 

– даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглоба

льных проблем человечества. 
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Выпускникнауглубленном уровненаучится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в

 решении современных научных и практических задач; 

– выявлятьи оцениватьгеографическиефакторы,определяющиесущностьи 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу

 разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

– прогнозироватьизменениягеографическихобъектов,основываясьнадинамик

еи территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 
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– прогнозироватьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-

экономическихиэкологических процессов и явлений на основе картографических 

источников информации; 

– использоватьгеоинформационныесистемыдляполучения,храненияиобработ

ки информации; 

– составлятькомплексныегеографическиехарактеристикиприродно-

хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических

 и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и

 экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозироватьизменениягеосистемподвлияниемприродныхиантропогенн

ых факторов; 

– анализировать причины формирования природно-

территориальных и природно- хозяйственных систем и факторы, 

влияющие на их развитие; 

– прогнозироватьизменениечисленностииструктурынаселениямираиотдельн

ыхрегионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основединамики его изменений; 

– оцениватьвкладотдельныхрегионоввмировоехозяйство; 

– оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловека и 

компонентовприроды в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– 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; 

– даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглобал

ьных проблем человечества. 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– выявлятьосновныепроцессыизакономерностивзаимодействиягеографическ

ойсреды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях географического пространства; 
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– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

 

1.2.2.3.4. Предметнаяобласть"Математикаи информатика" 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), «Информатика». 

Изучениепредметнойобласти "Математикаиинформатика"обеспечивает: 
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1) формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

2) формированиеосновлогического,алгоритмическогоиматематическогомышления; 

3) формированиеуменийприменятьполученныезнанияприрешенииразличныхзадач; 

4) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальномязыкенауки, позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессыиявления; 

5) формирование представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

6) формирование представленийо влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

7) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 



 

Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 
 
 

 Базовыйуровень 

«Проблемно-функциональныерезультаты» 

Углубленныйуровень 

«Системно-теоретическиерезультаты» 

Раздел I. Выпускникнаучится III.Выпускникполучит 

возможностьнаучиться 

II.Выпускник научится IV.Выпускникполучит 

возможностьнаучиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям,несвязанным 

сприкладнымиспользованием 

математики 

Для развития мышления, 

использованиявповседневной 

жизни 

иобеспечениявозможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Дляуспешногопродолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованиемматематики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям,связаннымс 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требованиякрезультатам 

Элементы 

теории 

множестви 

математич 

ескойлогики 

 Оперироватьнабазовом 

уровне
3
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 оперироватьна базовом 

 Оперировать
4
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество,пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

 Свободно оперировать
5
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества,подмножество, 

пересечение,объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 оперировать понятием 

определения,основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем; 

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперироватьпонятиями 

 

3
 Здесьидалее: распознаватьконкретныепримерыобщих понятийпохарактерным признакам, выполнятьдействиявсоответствиисопределением ипростейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4
Здесь и далее; знать определение понятия,уметь пояснять егосмысл,уметь использовать понятие и егосвойства при проведении рассуждений, решении задач.

5
 

Здесьидалее:знатьопределениепонятия, знатьиуметь обосновыватьсвойства (признаки, еслиониесть)понятия, характеризоватьсвязисдругимипонятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 уровне понятиями: 

утверждение,отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графическиначисловой 

прямой;

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданноепростейшими 

условиями;

 распознавать ложные 

утверждения,ошибкив 

рассуждениях, в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров.

 
Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 

 использоватьчисловые

множествнакоординатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие,частный 

случай общего 

утверждения,контрпример; 

 проверятьпринадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

томчислепредставленных 

графически на числовой 

прямой и накоординатной 

плоскости; 

 проводитьдоказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 
В повседневной жизни и при 

изучениидругих предметов: 

 использовать числовые 

множества накоординатной 

прямой и на 

координатнойплоскостидля 

описанияреальных процессов 

иявлений; 

промежутоксвыколотой 

точкой, графическое 

представлениемножеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения,истинныеи 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежностьэлемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединениемножеств,в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатнойплоскости; 

 проводитьдоказательные 

рассуждения для 

обоснованияистинности 

счетногоинесчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукциидляпроведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 использоватьтеоретико- 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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 множества на 

координатной прямой 

дляописанияреальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуацияхповседневной 

жизни 

 проводитьдоказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

утверждений. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатнойпрямой и 

на координатной 

плоскостидляописания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводитьдоказательные 

рассуждениявситуациях 

повседневнойжизни,при 

решении задач из других 

предметов 

 

Числа и 

выражения 

 Оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближѐнное 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб; 

 оперироватьна базовом 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышениеипонижениена 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводитьпримерычиселс 

заданными свойствами 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральныхчисел,целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множестворациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 свободно оперировать 

числовымимножествами 

при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширениячисловых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимостиприрешении 

стандартных задач 

 иметьбазовые 
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 уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющихпроизвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действиясцелымии 

рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел,либологарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональныечисла 

между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числамизначенияцелых 

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; 

 выполнятьарифметические 

действия,сочетаяустныеи 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 находить значениякорня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем,логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 пользоваться оценкой и 

прикидкойприпрактических 

действительныхчисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительныхчисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системамизаписичисел; 

 переводить числа из 

однойсистемызаписи 

(системысчисления)в 

другую; 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнениивычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональныхчиселс 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительныечисла 

разными способами; 

 упорядочиватьчисла, 

записанные в виде 

представления о 

множествекомплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенныхвыражений; 

 владетьформулой 

бинома Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о 

линейномпредставлении 

НОД; 

 применятьприрешении 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

 применятьприрешении 

задач Малую теорему 

Ферма; 

 уметьвыполнятьзапись 

числа в позиционной 

системе счисления; 

 применять при решении 

задач теоретико- 

числовыефункции:число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применятьприрешении 
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 степеней чисел, корней 

натуральнойстепенииз 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 

числовойпрямойцелые 

и рациональные числа;

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел,логарифмычисел 

в простых случаях;

 выполнять несложные 

преобразованияцелыхи 

дробно-рациональных 

буквенных выражений;

 выражатьвпростейших 

случаях из равенства 

однупеременную через 

другие;

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовыхибуквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования;

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени,корни,логарифмыи 

тригонометрические 

функции;

 находитьзначениячисловых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования;

 изображатьсхематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;

 использоватьприрешении 

задачтабличныезначения 

тригонометрических 

функций углов;

 выполнятьпереводвеличины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно.

 
Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовымиданнымипри

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корнейстепенибольше2; 

 находитьНОДиНОК 

разнымиспособами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнятьвычисленияи 

преобразования 

выражений,содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнятьстандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 
Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 выполнятьиобъяснять 

задачцепныедроби; 

 применятьприрешении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимыймногочлен 

и применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задачОсновнуютеорему 

алгебры; 

 применятьприрешении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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  изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выраженав градусах; 

 оцениватьзнакисинуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов. 

 
Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

учебныхпредметов: 

 выполнятьвычисления 

при решении задач 

практического 

характера; 

 выполнять 

практическиерасчетыс 

использованием при 

необходимости 

справочныхматериалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовымизначениями; 

 использоватьметоды 

решении задач 

практического характера и 

задачизразличныхобластей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовыезначенияреальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практическихзадач,втом 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данныереальныхвеличин 

с использованием разных 

систем измерения;

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовыевыраженияпри 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов
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 округления, 

приближения и 

прикидкиприрешении 

практических задач 

повседневнойжизни 

   

Уравнения 

и 

неравенств 

а 

 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратныеуравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнениявидаloga(bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенствавидаlogax 

<d; 

 решать показательные 

уравнения,видаa
bx+c

=d 

(где d можно 

представить в виде 

степенисоснованиемa) 

и простейшие 

неравенства вида a
x
< d 

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения,неравенстваиих 

системы;

 использоватьметоды 

решения уравнений: 

приведение к виду

«произведениеравнонулю» 

или«частноеравнонулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интерваловдлярешения 

неравенств;

 использоватьграфический 

методдляприближенного 

решения уравнений и 

неравенств;

 изображать на 

тригонометрической 

окружностимножество 

решений простейших

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

инеравенства,уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения,равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравненийинеравенстви 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно- 

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типамипоказательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенныхуравненийи 

неравенств и 

 Достижение 

результатовразделаII;

 свободноопределятьтип 

и выбирать метод 

решенияпоказательныхи 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем;

 свободно решать 

системылинейных 

уравнений;

 решать основные типы 

уравненийинеравенствс 

параметрами;

 применятьприрешении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли;

 иметьпредставлениео 

неравенствах между 

средними степенными
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 уравнения вида: sin x = 

a,cosx=a,tgx=a,ctg x = a, 

где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 
Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравненийприрешении 

несложных 

практических задач 

тригонометрических 

уравненийинеравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенстввсоответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 
Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравненийинеравенствапри 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенствадляпостроения 

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 

заданнойреальнойситуации 

или прикладной задачи 

стандартнымиметодами 

ихрешенийиприменять 

их при решении задач; 

 применятьтеоремуБезук 

решению уравнений; 

 применятьтеоремуВиета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 пониматьсмыслтеоремо 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решенияиобосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интерваловдлярешения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравненияинеравенства 
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   и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическимметодами; 

 владеть разными 

методамидоказательства 

неравенств; 

 решатьуравненияв 

целых числах; 

 изображатьмножествана 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободноиспользовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 
Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

ихсистемыприрешении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнятьоценку 

правдоподобия 
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   результатов,получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравненияинеравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальнуюситуациюили 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученныерезультаты; 

  использовать 

программные средства 

прирешенииотдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции  Оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значениефункции,область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

областьопределенияи 

множество значений 

функции, график 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 владеть понятием 

асимптотыиуметьего 

применятьприрешении 

задач; 

 применятьметоды 



58  

 

 функции, график 

зависимости, график 

функции, нулифункции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическаяфункция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная,квадратичная, 

логарифмическая и 

показательнаяфункции, 

тригонометрические 

функции; 

 распознавать графики 

элементарныхфункций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период,четнаяинечетная 

функции; 

 оперироватьпонятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способахзаданияфункции;

 строитьграфикиизученных 

функций;

 описыватьпографикуив 

простейших случаях по 

формуле поведение и

свойства функций, находить 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убываниена 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период,четнаяинечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строитьееграфикиуметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

показательнаяфункция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательнойфункции 

при решении задач; 

 владетьпонятием 

решенияпростейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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 логарифмической и 

показательнойфункций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарныхфункций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной,квадратичной, 

логарифмической и 

показательнойфункций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближѐннозначения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшиезначенияи 

т.п.); 

 строитьэскизграфика 

функции, 

по графику функции 

наибольшиеинаименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенномунаборуусловий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значениефункции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.);

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойствафункцийиих 

графиков.

 
Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей(наибольшиеи 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функцииприрешении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функцийприрешении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применятьэтопонятие 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность,периодичность, 

ограниченность; 

 применятьприрешении 

задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическаяи 
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 удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 
Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 

 определятьпо графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежуткивозрастания

иубывания, промежутки 

знакопостоянства ит.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практическойситуации 

знакопостоянства, 

асимптоты,периодит.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретнойпрактической 

ситуации; 

 определять по графикам 

простейшиехарактеристики 

периодических процессов в 

биологии,экономике,музыке, 

радиосвязиидр.(амплитуда, 

период и т.п.) 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении 

задачсвойстваипризнаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.

Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 определятьпографиками 

использовать длярешения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессовизависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретнойпрактической 

ситуации;.

 определятьпографикам 

простейшие

характеристики 
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   периодическихпроцессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда,периоди т.п.) 

 

Элементы 

математи 

ческого 

анализа 

 Оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 определять значение 

производнойфункциив 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачинаприменение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 Оперироватьпонятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;

 вычислятьпроизводную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций;

 вычислять производные 

элементарныхфункцийиих 

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 

аппаратаматематического 

анализа.

 
В повседневнойжизниипри 

 Владеть понятием 

бесконечноубывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач;

 применятьдлярешения 

задачтеориюпределов;

 владеть понятиями 

бесконечнобольшиеи 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечнобольшиеи 

бесконечно малые 

последовательности;

 владеть понятиями: 

производнаяфункциив 

точке, производная 

функции;

 вычислять производные 

элементарныхфункцийи 

их комбинаций;

 исследоватьфункциина 

монотонность и

 Достижение 

результатовразделаII; 

 свободно владеть 

стандартнымаппаратом 

математическогоанализа 

для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализадляисследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперироватьпонятием 

первообразнойфункции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбницаиего 

простейшихприменениях; 

 оперировать в 

стандартныхситуациях 



62  

 

 Вповседневнойжизнии 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 

(быстрыйрост,плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальныхпроцессов для 

решения несложных 

прикладныхзадач,втом 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 решатьприкладныезадачи 

избиологии,физики,химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученныерезультаты 

экстремумы; 

 строить графики и 

применятькрешению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательнаякграфику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразнаяфункция, 

определенныйинтеграл; 

 применять теорему 

Ньютона–Лейбницаиее 

следствия для решения 

задач. 

 
Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристикпроцессов; 

  интерпретировать 

полученныерезультаты 

производнымивысших 

порядков; 

 уметь применять при 

решениизадачсвойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решениизадачтеоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближенныевычисления 

(методы решения 

уравнений, 

вычисленияопределенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложениепроизводной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследоватьфункциюна 

выпуклость 
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Статисти 

каитеория 

вероятнос 

тей,логика 

и 

комбинато 

рика 

 Оперироватьнабазовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднееарифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения;

 оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями;

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчетачислаисходов.

 
Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 

 оцениватьисравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни;

 читать,сопоставлять, 

сравнивать,

 Иметь представление о 

дискретныхинепрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;

 иметь представление о 

математическоможидании 

и дисперсии случайных 

величин;

 иметь представление о 

нормальномраспределениии 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин;

 понимать суть закона 

большихчиселивыборочного 

метода измерения 

вероятностей;

 иметь представление об 

условнойвероятностиио 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач;

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределенийиприменять 

их в решении задач;

 иметьпредставлениео

корреляциислучайных 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупностьивыборкой 

из нее;

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей,вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторикииуметь 

их применять при 

решении задач;

 иметьпредставлениеоб 

основах теории 

вероятностей;

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимостислучайных 

величин;

 Достижение 

результатовразделаII; 

 иметь представление о 

центральнойпредельной 

теореме; 

 иметьпредставлениео 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы,остатистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметьпредставлениео 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи,двоичномдереве; 

 владеть основными 

понятиямитеории 

графов (граф, вершина, 

ребро,степеньвершины, 

путь в графе) и уметь 

применятьихпри 
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 интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленныеввиде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

величин,олинейной 

регрессии. 

 
В повседневной жизни и при 

изучениидругихпредметов: 

 вычислятьилиоценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методыпредставленияи 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачинаприменениезакона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 иметьпредставлениео 

математическом 

ожиданииидисперсии 

случайных величин; 

 иметьпредставлениео 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерениявероятностей; 

 иметьпредставлениео 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметьпредставлениео 

корреляциислучайных 

величин. 

 
Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 вычислятьилиоценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбиратьметоды 

подходящего 

решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применятьприрешении 

задач;

 владеть понятием 

связность и уметь 

применятькомпоненты 

связности при решении 

задач;

 уметь осуществлять 

путипоребрам,обходы 

ребер и вершин графа;

 иметьпредставлениеоб 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути;

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применятьприрешении 

задач;

 уметьприменятьметод 

математической 

индукции;

 уметьприменять

принципДирихлепри 
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   представленияи 

обработки данных 

решении задач 

Текстовые 

задачи 

 Решатьнесложные 

текстовые задачи 

разных типов;

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимостистроить 

для ее решения 

математическую 

модель;

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовойисимвольной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков;

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемусяв 

условии задачи;

 использоватьлогические

рассуждения при 

решении задачи;

 работатьсизбыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации,

 Решать задачи разных 

типов,втомчислезадачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматриваяразличные 

методы; 

 строитьмодельрешения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решатьзадачи,требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения,непротиворечащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачиинформациюизодной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 Решать разные задачи 

повышеннойтрудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматриваяразличные 

методы; 

 строитьмодельрешения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимальногорезультата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контекстеусловиязадачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводитьприрешении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

 Достижение 

результатовразделаII 
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 данные,необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможныхрешений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированнымв 

условии;

 анализировать и 

интерпретировать 

полученныерешенияв 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;

 решатьзадачинарасчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.;

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевымучастиемво 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью;

 решать задачи на 

простыепроценты

(системыскидок, 

В повседневной жизни и при 

изучениидругихпредметов: 

 решать практические 

задачиизадачииздругих 

предметов 

другую,используяпри 

необходимостисхемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 
Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачиизадачииздругих 

предметов 
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 комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентоввразличных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определениеположения 

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 

нахождениярасстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п. 

Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 
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  решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуацияхповседневной 

жизни 

   

Геометрия  Оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознаватьосновные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображатьизучаемые 

фигуры от руки и с 

применениемпростых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемныхфигур:вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекатьинформацию 

о пространственных 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярностьпрямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применениязаданывявной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождениегеометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемныхфигур,втомчисле 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретироватьи 

преобразовывать 

информацию о 

 Владетьгеометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергатьих,обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классахфигур,проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследоватьчертежи, 

включаякомбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

 Иметьпредставлениеоб 

аксиоматическом 

методе;

 владеть понятием 

геометрические места 

точеквпространствеи 

уметьприменятьихдля 

решения задач;

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусовдлятрехгранного 

угла;

 владеть понятием 

перпендикулярноесечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;

 иметьпредставлениео 

двойственности 

правильных 

многогранников;

 владетьпонятиями
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 геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежахирисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычисленииэлементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площадиповерхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознаватьосновные 

виды тел вращения 

(конус,цилиндр,сфера 

и шар); 

 находить объемы и 

площадиповерхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 
Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 

 соотноситьабстрактные 

геометрическиепонятия 

геометрическихфигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

фактыдлярешениязадач,в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостейвпространстве; 

 формулироватьсвойстваи 

признаки фигур; 

 доказыватьгеометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственныхфигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находитьобъемыиплощади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислятьрасстоянияи 

углы в пространстве. 

 
В повседневной жизни и при 

изучениидругих предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигурдля 

преобразовывать 

информацию, 

представленнуюна 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания,втомчислев 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметьформулироватьи 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии:призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствияхизнихиуметь 

применять их при 

решении задач; 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранниковметодом 

проекций; 

 иметь представление о 

разверткемногогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника;

 иметьпредставлениео 

конических сечениях;

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинациителвращения 

и уметь применять ихпри 

решении задач;

 применять при решении 

задач формулу 

расстоянияотточкидо 

плоскости;

 владеть разными 

способами задания 

прямойуравнениямии 

уметьприменятьпри 

решении задач;

 применятьприрешении 

задачидоказательстве
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 и факты с реальными 

жизненнымиобъектами 

и ситуациями; 

 использоватьсвойства 

пространственных 

геометрическихфигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотноситьплощади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различногоразмера; 

 соотносить объемы 

сосудоводинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определятьколичество 

вершин,ребериграней 

полученных 

многогранников) 

решения задач 

практическогохарактераи 

задач из других областей 

знаний 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различныхметодов,втом 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихсяпрямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельностипрямыхи 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектированиедля 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямойиплоскостипри 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонныеиихпроекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решениизадач; 

теоремвекторныйметод 

и метод координат; 

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда,призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношенияхобъемовпри 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

поясаиобъемашарового 

слоя; 

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрииотносительно

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 
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    владеть понятиями 

расстояние между 

фигурамивпространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владетьпонятиемугол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранныйугол,угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма,параллелепипеди 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применятьего при 

решении задач; 

решении задач; 

 иметь представление о 

площадиортогональной 

проекции; 

 иметьпредставлениео 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранногоуглапри 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразованииподобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

  уметьрешатьзадачина 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулыобъемовпри 

решении задач 
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    владеть понятиями 

пирамида,видыпирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметьпредставлениео 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранниковиуметь 

применять его при 

решении задач; 

 владетьпонятиямитела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера),их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательныепрямыеи 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферахиуметь применять 

ихприрешениизадач; 
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    владетьпонятиямиобъем, 

объемы многогранников, 

тел вращения иприменять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхностицилиндраи 

конуса,уметьприменять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площадисферыиуметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметьрешатьзадачина 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобиивпространствеи 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованиемсвойств 
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   геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практическогохарактера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

 

Векторыи 

координат 

ы в 

пространс 

тве 

 Оперироватьнабазовом 

уровне понятием 

декартовыкоординатыв 

пространстве; 

 находитькоординаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модульвектора,равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находитьрасстояниемежду 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами,скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задаватьплоскость 

уравнениемвдекартовой 

системе координат; 

 Владеть понятиями 

векторыиихкоординаты; 

 уметь выполнять 

операциинадвекторами; 

 использоватьскалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применятьуравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применятьвекторыи 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач 

 Достижение 

результатовразделаII;

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра,заданных 

координатами своих 

вершин;

 задаватьпрямуюв 

пространстве;

 находитьрасстояниеот 

точки до плоскости в 

системе координат;

 находить расстояние 

междускрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат
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   решатьпростейшиезадачи 

введениемвекторного базиса 

  

История 

математик 

и 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты,полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытийиихавторовв 

связи сотечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математикивразвитии 

России 

 Представлять вклад 

выдающихсяматематиковв 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 пониматьрольматематики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиковвразвитие 

науки; 

 понимать роль 

математикивразвитии 

России 

Достижениерезультатов 

раздела II 

Методы 

математик 

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математическихзадач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе,втомчисле 

характеризующих 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

ивыполнятьопровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математическихзадач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенствоокружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применятьпростейшие 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводитьдоказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математическихзадач; 

 наосновематематических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 применять 

математическиезнанияк 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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 красотуисовершенство 

окружающего мира и 

произведенийискусства 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационныесистемы 

при решении 

математических задач 

 применять простейшие 

программныесредстваи 

электронно- 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программамисимвольных 

вычислений для 

исследования 

математическихобъектов 
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Информатика 

 

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

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находитьоптимальный путь вовзвешенномграфе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделированияреальных 

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 данныхи средства доступа к ним; наполнять разработанную базуданных; 

– 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. 

 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
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– 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 ; 

– пониматьважностьдискретизацииданных;использоватьзнанияопостановкахзадач 

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; 

– применятьбазыданныхисправочныесистемыприрешениизадач,возникающихвходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет. 

 
Выпускникнауглубленном уровненаучится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условиеФано;понимать задачипостроениякода,обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логическихопераций,еслиизвестнаистинностьвходящихвнегоэлементарных 
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высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием;использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа вэкспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча– 

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделятьподзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовыватьрешенияподзадачввидеподпрограмм,связыватьподпрограммывединую 
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программу; использовать модульный принцип построения программ; использоватьбиблиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применятьалгоритмыпоискаисортировкиприрешениитиповыхзадач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты всреде 

программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющихопределенномуусловию;описывать базы данныхи средства доступа кним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– использоватькомпьютерныесетидляобменаданнымиприрешении прикладныхзадач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– пониматьструктурудоменныхимен;принципыIP-адресацииузловсети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности,способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
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– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопаснойи 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно- 

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессовокружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использоватьзнанияо методе«разделяйивластвуй»; 

– приводитьпримерыразличныхалгоритмоврешенияоднойзадачи,которыеимеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создаватьпрограммы дляучебныхилипроектныхзадачсреднейсложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

1.2.2.3.5. Предметнаяобласть «Естественныенауки» 

Изучениепредметнойобласти"Естественныенауки"обеспечивает: 

1) формированиеосновцелостнойнаучнойкартинымира; 

2) формированиепониманиявзаимосвязиивзаимозависимостиестественныхнаук; 

3) сформированностьпониманиявлиянияестественныхнаукнаокружающуюсреду,экономическ

ую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

4) создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

5) формирование умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 
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6) формированиенавыковбезопаснойработывовремяпроектно-исследовательскойи 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметныерезультатыизученияучебныхпредметов:«Физика»,«Биология»,«Химия», 

«Астрономия». 

 
Физика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– 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 относительнуюпогрешность 

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; 
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– 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. 

 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– 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; 

– выдвигатьгипотезы наосновезнания основополагающихфизических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизические 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. 

 
Выпускникнауглубленном уровненаучится: 

– объяснять и анализировать рольи место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

– характеризоватьвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественныминауками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизические эксперименты; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы наоснове знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулироватьирешатьновыезадачи,возникающиевходеучебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 
Химия 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– 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; 

– раскрыватьнапримерахположениятеориихимического строенияА.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; 
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– 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 какносителей 

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

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний отипах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьяхс 

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. 
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Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 
Выпускникнауглубленном уровненаучится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

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

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 
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– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганическихи 

органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов,входящихв егосостав,илипо продуктам сгорания;расчеты массовойдоли(массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьяхс 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 
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– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ наоснове их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- 

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений инуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 
Биология 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– раскрывать напримерахрольбиологиивформировании 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 веществосновныхгрупп органических соединений клетки (белков, 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознаватьпопуляциюибиологическийвидпоосновнымпризнакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний; 

– 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; 

– составлятьсхемыпереносавеществи энергиивэкосистеме(цепипитания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия дляустойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию ввиде 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; 

– объяснятьпоследствиявлияния мутагенов; 

– объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний. 

 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– 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 способыделенияклетки(митоз имейоз); 

– 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; 
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– 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. 

 
Выпускникнауглубленном уровненаучится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитиинауки 

и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнениеколичества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточныхорганизмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимостьмер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравниватьразныеспособыразмноженияорганизмов; 

– характеризоватьосновныеэтапыонтогенезаорганизмов; 
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– выявлятьпричиныисущественныепризнакимодификационнойимутационнойизменчивос

ти; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновыватьзначениеразныхметодовселекциивсозданиисортоврастений,пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливатьсвязьструктурыисвойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументироватьсобственнуюпозициюпо отношению кэкологическимпроблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновыватьнеобходимостьустойчивогоразвитиякакусловиясохранениябиосферы; 

– 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. 

 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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Астрономия(базовыйуровень) 
 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредметаотражают: 

1) формированиепредставленийостроенииСолнечнойсистемы,эволюциизвезди 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) пониманиесущностинаблюдаемыхвоВселеннойявлений; 

3) владениеосновополагающимиастрономическимипонятиями,теориями,законамии 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) формированиепредставленийозначенииастрономиивпрактическойдеятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознаниеролиотечественнойнаукивосвоенииииспользованиикосмического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

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

образования 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостоянияи соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирноеи поясное время, внесолнечнаяпланета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

– понимать смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

– пониматьсмыслфизическогозаконаХаббла; 

– пониматьосновныеэтапыосвоениякосмического пространства; 

– пониматьгипотезыпроисхожденияСолнечнойсистемы; 

– понимать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры 

Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

– описывать иобъяснять:различиякалендарей, условиянаступления солнечныхи лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; характеризовать особенности 

методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, МалаяМедведица, Волопас,Лебедь, Кассиопея, Орион;самыеяркиезвезды,втом 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

– использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностии повседневной 

жизни для: 

 пониманиявзаимосвязиастрономиисдругиминауками,восновекоторыхлежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оцениванияинформации,содержащейсявсообщенияхСМИ,Интернете,научно- 

популярных статьях. 

 
1.2.2.3.6. Предметнаяобласть"Физическаякультура,ЭкологияиОсновы 

безопасности жизнедеятельности" 

 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает: 

1) формирование экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуацияхприродного, социального и техногенного характера; 

3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

4) умениедействоватьиндивидуальноивгруппевопасныхичрезвычайныхситуациях. 

 
 

Физическаякультура 

Врезультатеизучения учебногопредмета«Физическаякультура»науровнесреднего 

общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знатьправилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвития; 

– 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; 

– выполнятькомплексыупражненийтрадиционныхисовременныхоздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнятьтехническиедействияитактическиеприемыбазовыхвидовспорта,применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

– практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации; 

– практическииспользоватьприемызащитыи самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
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– определятьуровнииндивидуальногофизическогоразвитияиразвитияфизическихкачеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владетьтехникойвыполнениятестовыхиспытанийВсероссийскогофизкультурно-

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

 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– 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; 

– выполнятьтехническиеприемыитактическиедействиянациональныхвидовспорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судействовизбранномвиде спорта; 

– составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки. 

 
Основыбезопасностижизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеакты вобласти безопасностидорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластибезопасностидорожногодвижения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действоватьсогласноуказаниюнадорожныхзнаках; 

– 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; 



95  

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраныокружающейсреды; 

– распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриториив районепроживания; 

– описыватьфакторыэкориска,объяснять,какснизитьпоследствияихвоздействия; 

– 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,длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающейсреды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельностии 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознаватьявныеи скрытыеопасностивсовременныхмолодежныххобби; 

– 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 орекомендациях 

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; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповеденияна транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельностии 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 
ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхи чрезвычайныхситуаций 

– 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; 
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– 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 согласнообозначению назнакахбезопасностиипланеэвакуации; 

– вызыватьв случаенеобходимостислужбы экстреннойпомощи; 

– прогнозировать иоценивать свои действия вобласти обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииозащитенаселения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлятьмодельличного безопасного поведенияв условияхопасныхичрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 

– 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 террористическуюдеятельность; 

– распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств; 
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– 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; 

– описыватьдействиягражданприустановленииуровней террористическойопасности; 

– описыватьправилаирекомендациивслучаепроведениятеррористическойакции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 
Основыздоровогообразажизни 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобласти здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиздоровогообраза жизни; 

– описыватьфакторыздорового образажизни; 

– объяснятьпреимуществаздоровогообразажизни; 

– объяснятьзначениездоровогообразажизнидля благополучия обществаигосударства; 

– описыватьосновные факторыи привычки,пагубно влияющиеназдоровье человека; 

– раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья; 

– распознаватьфакторы,положительноиотрицательновлияющиенарепродуктивное 

здоровье; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформации оздоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 
Основымедицинскихзнанийиоказаниепервой помощи 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобласти оказания 

первой помощи; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиоказанияпервой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказанияпервой помощи; 

– отличатьпервуюпомощьот медицинскойпомощи; 

– распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иопределять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказыватьпервуюпомощьпринеотложныхсостояниях; 

– вызыватьвслучаенеобходимостислужбы экстренной помощи; 

– выполнятьпереноску(транспортировку)пострадавшихразличнымиспособамисиспользов

анием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действоватьсогласноуказаниюназнакахбезопасностимедицинскогоисанитарного 

назначения; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприоказаниипервойпомощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
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– 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 иособо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 
Основыобороныгосударства 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобласти обороны 

государства; 

– характеризоватьсостояниеитенденцииразвитиясовременногомираи России; 

– описыватьнациональныеинтересыРФистратегическиенациональныеприоритеты; 

– приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 

– раскрыватьосновныезадачииприоритетымеждународногосотрудничестваРФврамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиобороныгосударства; 

– раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ; 

– раскрыватьпредназначениеииспользование ВСРФвобластиобороны; 

– объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях; 

– описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ,другихвойск,воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризоватьисториюсозданияВСРФ; 

– описыватьструктуруВСРФ; 

– характеризоватьвидыиродавойскВСРФ,ихпредназначениеизадачи; 

– распознавать символыВСРФ; 

– приводитьпримерывоинскихтрадицийиритуаловВСРФ. 

 
Правовыеосновывоеннойслужбы 

– 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 времяпризыва, во времяпрохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперироватьосновными понятиями вобласти воинскойобязанностиграждан ивоенной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 
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– характеризоватьобязательнуюидобровольнуюподготовкуквоенной службе; 

– раскрыватьорганизациювоинского учета; 

– комментироватьназначениеОбщевоинскихуставов ВСРФ; 

– использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоенной службы 

по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияилишениявоинского 

звания; 

– различатьвоенную формуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ; 

– описыватьоснование увольнениясвоеннойслужбы; 

– раскрыватьпредназначениезапаса; 

– объяснятьпорядокзачисленияипребыванияв запасе; 

– раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва; 

– объяснятьпорядокзаключения контрактаисрокипребыванияврезерве. 

 
Элементыначальнойвоеннойподготовки 

– КомментироватьназначениеСтроевогоуставаВСРФ; 

– использоватьСтроевойуставВСРФприобученииэлементамстроевойподготовки; 

– оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ; 

– выполнятьстроевыеприемыи движениебезоружия; 

– 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 приемывсоставеотделениянаместе ивдвижении; 

– приводитьпримерыкомандуправлениястроемспомощьюголоса; 

– описыватьназначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтоматаКалашникова; 

– выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки; 

 
– описыватьпорядокхранения автомата; 

– различатьсоставляющиепатрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности приобращениис автоматом Калашниковаипатронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение; 

– объяснятьзначение начальнойскоростипули,траекторииполетапули,пробивногои 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснятьвлияниеотдачиоружия нарезультат выстрела; 

– выбиратьприцелиправильнуюточкуприцеливаниядлястрельбыпонеподвижным целям; 

– объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы; 

– выполнятьизготовкукстрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснятьназначениеибоевыесвойства гранат; 

– различатьнаступательныеиоборонительныегранаты; 

– описыватьустройство ручныхосколочныхгранат; 

– выполнять приемыиправиласнаряженияиметания ручныхгранат; 
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– выполнятьмерыбезопасностиприобращениис гранатами; 

– объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя; 

– характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнятьприемы«Кбою»,«Встать»; 

– объяснять,в какихслучаяхиспользуютсяперебежки и переползания; 

– выполнятьперебежкиипереползания(по-пластунски,наполучетвереньках,набоку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться поазимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

– применятьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описыватьсоставиобластьпримененияаптечкииндивидуальной; 

– раскрыватьособенностиоказанияпервойпомощивбою; 

– выполнятьприемыповыносураненыхсполябоя. 

 
Военно-профессиональнаядеятельность 

– Раскрыватьсущностьвоенно-профессиональнойдеятельности; 

– объяснятьпорядокподготовкиграждан повоенно-учетнымспециальностям; 

– 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. 

 
Выпускникнабазовом уровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основыкомплекснойбезопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

 
ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииот опасныхи чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 
Основыобороныгосударства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
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– приводитьпримерыпримененияразличныхтиповвооруженияивоеннойтехникив войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 
Элементыначальнойвоеннойподготовки 

– Приводить примеры сигналовуправления строемспомощьюрук,флажковифонаря; 

– определятьназначение,устройствочастейимеханизмовавтомата Калашникова; 

– выполнять чисткуисмазкуавтоматаКалашникова; 

– выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтомата Калашникова; 

– описыватьработучастей имеханизмовавтомата Калашникова пристрельбе; 

– выполнятьнормативснаряжениямагазинаавтоматаКалашниковапатронами; 

– описыватьработучастейимеханизмовгранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 
Военно-профессиональнаядеятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

заведенияВСРФиучреждениявысшего образованияМВД России, ФСБРоссии, МЧСРоссии; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВСРФи учреждения высшего образования МВД России, ФСБРоссии, МЧСРоссии. 

 
Искусство(Мироваяхудожественнаякультура) 

 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Искусство(Мироваяхудожественная культура)» на 

уровне среднего общего образования: 

 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- определятьосновныевидыижанрыискусства; 

- систематизироватьизученныенаправленияистилимировойхудожественнойкультуры; 

- ценитьшедеврымировойхудожественнойкультуры; 

- знатьособенностиязыкаразличныхвидовискусства; 
 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- узнаватьизученныепроизведенияисоотноситьихсопределеннойэпохой,стилем, 

направлением. 

- устанавливатьстилевыеисюжетныесвязимеждупроизведениямиразныхвидовискусства

; 

- пользоватьсяразличнымиисточникамиинформацииомировойхудожественной культуре; 

- выполнятьучебныеитворческиезадания(доклады,сообщения); 

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневной 

жизни для: 

 выбора путей своегокультурногоразвития; 

 организацииличного иколлективногодосуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
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 самостоятельногохудожественноготворчества. 

1.2.2.3.7. Индивидуальныйпроект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя(тьютора)повыбраннойтемеврамках одногоилинескольких изучаемыхучебных 

предметов,курсоввлюбойизбраннойобластидеятельности(познавательной,практической 

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

Результатывыполненияиндивидуальногопроектаотражают: 

1) формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2) формирование способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) формированиенавыковпроектнойдеятельности, атакжесамостоятельногоприменения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4) формирование способности постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 
В результате выполнения индивидуального проекта на уровне среднего общего 

образования 

Выпускникнаучится: 

– решатьзадачи, находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

– 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; 

– использоватьэлементыматематическогоанализадляинтерпретациирезультатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– 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; 



8
Осуществляетсявсоответствиисостатьей95Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

103 
 

– 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. 

 
I.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

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 МОКУ «Высоконодворская 

СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба». 

 
Общиеположения 

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. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах ввиде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная
6
 и итоговая 

аттестацииобучающихся), атакжепроцедурвнешнейоценки, включающейгосударственную 
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итоговую аттестацию
7
, независимую оценку качества подготовки обучающихся

8
 и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатовобразовательныхдостиженийобучающихся, полученныхв 

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 МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МОКУ «Высоконодворская 

СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной 

организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Дляоценкирезультатовдеятельностипедагогическихработниковиоценкирезультатов 

деятельности МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба» 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 

достиженийпроявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешению учебно-познавательныхи 

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

качестве которыхвыступают планируемыерезультаты обучения, 

выраженныевдеятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

– 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. 
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Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

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

углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целяхуправления качествомобразованиявозможнаприусловиииспользования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности. 

 
Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

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 в 

МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностныхрезультатов, проявляющихся в соблюдении норм иправилповедения, принятыхв 

МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

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 МОКУ «Высоконодворская 

СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 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,полученныхв ходе мониторинговыхисследований,возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представленывпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействий(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 межпредметнойоснове, в том числе и для отдельных групп предметов (например, 

для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебныхдействий (включая логические приемыиметоды познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формамиоценки познавательныхучебныхдействий 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. 

 
Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися 

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 длярешения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, ихзаменяющих). 

Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работаи 

т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры),а 

также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– графикконтрольных мероприятий. 

 
Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба» в начале 10-го класса и выступает как основа(точкаотсчета) дляоценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными испецифическими 

дляосновныхучебныхпредметовпознавательными средствами, втом числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

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, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется 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 
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методам и способам 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 МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» самостоятельно, планируемые результатыустанавливаются 

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 

просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либоматериалов 

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 МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» представляет собой процедуры: 

- оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов, 

- оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 



110  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого полугодия) и 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
9
. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»(статья58)илокальнымнормативнымактомМОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» «Положениео 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацииобучающихся». 

Государственнаяитоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства просвещения 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 использованиемтем, 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

 
 

9 В периодвведенияФГОССООдопускается установление критерияосвоенияучебногоматериаланауровне 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатоввнутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогическогосовета 

МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, 

исследование,опыт и т.п.), а также устные формы (итоговыйзачет по билетам), часть 

портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д. 

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

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговыйиндивидуальныйпроект (учебное исследование)целесообразнооценивать 

по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба» на школьной научно-практической ученической конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
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Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

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 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. 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийприполучениисреднегообщего 

образованияМОКУ«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза 

И.Н.Кожедуба» (далее — Программа развития УУД) содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;описание 

места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

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; 

3) типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий; 

4) описаниеособенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемыерезультатыучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 
2.1.1. Целиизадачи,включающиеучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описаниеместаПрограммыиеероливреализациитребованийФГОССОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. 

Программа развития УУД дополняет традиционное содержание основной 

образовательной программы и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, программ внеурочной деятельности, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
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ТребованиякПрограмме развитияУУДвключают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способностьихиспользованияв познавательной и социальнойпрактике; 

– 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. 

ПрограммаразвитияУУДнаправленана: 

– 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-исследовательскойдеятельности 

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. 

ПрограммаразвитияУУДобеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностныхценностно-смысловыхориентиров 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 образовательныхпрограммах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель Программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 
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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, ихродителейпо совершенствованиюнавыковпроектнойиисследовательской 

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 компетенциибудут 

использоваться в полной мере и приобретут характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, на уровне СОО будут 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Способность и готовность обучающихся совершенствовать и реализовывать 

универсальные учебные действия на практике позволит повысить эффективность 

образовательно-воспитательного процесса в средней школе. 

 
2.1.2. Описаниепонятий,функций,составаихарактеристикуниверсальныхучебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействийвструктуре 

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). 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,овладениекоторымивконечномсчетеведеткформированиюспособности 
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обучающихся самостоятельно успешно усваивать новые формы знаний, овладевать умениями 

и компетенциями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

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 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 дальнейшего развития компетенций. 

Важным 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 действийв 

различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских 

и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и других видах 

деятельности. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действоватьобучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся.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. 

Важное значение имеет сформированность уобучающихся личностных универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

знаниеимиморальныхнорм, умениесоотносить поступки исобытияспринятымиэтическими 

принципами, умение выделять нравственный аспект поведения. 
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Также важную роль играет сформированность у обучающихся регулятивных 

универсальных учебных действий, так как их недостаточный уровень на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

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 

коммуникативныеучебныедействияпозволятстаршеклассникамэффективноразрешать 

конфликты,выходитьнановыйуровеньрефлексиивучетеразныхпозиций.Всеэтотесно связано с 

познавательной рефлексией. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

ВосноверазвитияУУДвсреднейшколе,такжекакивосновнойшколе,лежитсистемно-

деятельностный подход. 

По отношению к основной школе программа развития УУД сохраняетпреемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельностьв средней школе должна быть направлена 

на самостоятельный поиск теоретических знаний и общих способов действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы на завершающем этапе 

формирования универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействийвключают: 

-обеспечение возможностейобучающегосясамостоятельноосуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий длягармоничного развитияличности и ее самореализации наоснове 

готовности к непрерывному образованию; 

-обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,уменийинавыковиформирование компетентностей в 

любой предметной области. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартавПрограммеразвитияУУДвыделены четыре 

блока УУД. 

ВблокличностныхУУДвходят: 

– жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; где самоопределение 

понимаетсякакопределениечеловекомсвоегоместавобществеижизнивцелом,выбор 

ценностныхориентиров,определениесвоегоспособажизни.Впроцессесамоопределения 

человекрешаетдвезадачи:построениеиндивидуальныхжизненныхсмысловипостроение 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования); 

– действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловойориентации учащихся (готовности кжизненномуи личностному 

самоопределению, при этом под смыслообразованием понимается установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, 

междурезультатом–продуктомучения,итем,чтопобуждаеткдеятельности,радичегоона 
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осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для 

него учение, и уметь отвечать на него; 

– знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях; 

– нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– антикоррупционноемировоззрение. 

ВблокрегулятивныхУУДвходятдействия,обеспечивающиеорганизациюучебной 

деятельности: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, 

– составлениепланаипоследовательностидействий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

– контроль в форме сличенияспособа действияи его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

– саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

Познавательныеуниверсальныедействия включают: 

– общеучебные, 

– логические, 

– постановкуирешениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействиявключают: 

– самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– структурированиезнаний; 

– осознанноеипроизвольноепостроениеречевого высказыванияв устнойи 

письменной форме; 

– выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачивзависимостиот конкретных 

условий; 

– рефлексияспособовиусловийдействия, контрольиоценкапроцессаирезультатов 

деятельности; 

– постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмов 

деятельности; 
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– моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

– преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов. 

Логические универсальные действия включают: 

– анализсцельювыделения признаков(существенных,несущественных); 

– синтез– составлениецелого изчастей; 

– сравнениесцельювыявлениячертсходстваичертразличия,соответствияи 

несоответствия; 

– выбороснованийикритериевдлясравнения,классификацииобъектов; 

– подведениеподпонятие,выведение следствий; 

– установлениепричинно-следственныхсвязей; 

– построениелогическойцепи рассуждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативныедействияобеспечивают: 

– социальнуюкомпетентностьиучетпозициидругих людей,партнеровпообщению или 

деятельности; 

– умениеслушатьивступатьвдиалог,участвоватьвколлективномобсуждении проблем; 

– интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеи 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Ккоммуникативным действиямотносятся: 

– планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками-определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

– постановкавопросов-инициативное сотрудничество впоискеисбореинформации; 

– разрешениеконфликтов-выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управлениеповедениемпартнѐра—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер старшеклассника. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики его учебной деятельности и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемыхрезультатахосвоенияпрограммучебныхпредметов. Каждыйучебныйпредметв 

зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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1. Предмет«Русскийязык», нарядусдостижением предметныхрезультатов,нацеленна 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культурукак общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормамилитературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

2. Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

посколькуобеспечивает«культурнуюсамоидентификациюшкольника,способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текстана 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка впроцессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметныхрезультатов. Перваягруппа линий –знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентификацииличности 
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обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 

5. Предмет «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 

предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации». 

6. Предмет «География» наряду с достижением предметных результатов нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подходакакосновыгеографического мышления дляосознания своегоместа в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» 

способствует личностному развитию. 

7. Предмет «Математика. Алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но 

наряду с этой всем очевидной ролью математики является формирование коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий.Этосвязаностем,чтоданныйпредметявляется 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления». 

8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации» 

9. Предмет«Физика»кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведенияопытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

10. Предмет«Астрономия» 

В качестве обязательного для изучения учебный предмет астрономия включается в 

содержание среднего общего образования. Изучение астрономии влияет на формирование и 

расширение представлений человека о мире и Вселенной. Предмет Астрономия направлен на 

изучениедостиженийсовременной наукиитехники,формирование основ знаний ометодах, 
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результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с 

другими учебными предметами еѐ изучение будет способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся, 

формированию коммуникативных умений., формированию и развитию умения работать с 

разными источниками информации: находить информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, справочниках) 

11. Предмет«Биология»через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметныхрезультатов. Перваягруппа линий –знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий –формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды». 

12. Предмет «Химия» наряду с предметными результатами нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как«формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийовеществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

13. Предметы«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуютформированиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийчерез 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

14. Большую роль в становлении личности ученика играет предмет «Искусство». 

Преждевсего он способствуетличностномуразвитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

РешениезадачиформированияУУДвсреднейшколепроисходит нетолькона 

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

ВрамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированыследующиеличностныеУУД: 

– освоениенациональныхценностей,традиций,культурыродногокрая; 

– ориентациювсистеме моральныхнорми ценностей; 
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– основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

– сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудутсформированы: 

– гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувство гордостизасвоюстрану; 

– уважениекистории,культурным иисторическим памятникам; 

– уважениекличностииеѐдостоинству,доброжелательноеотношениекокружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

– уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своегои других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

– потребностьвсамовыражении исамореализации,социальном признании; 

– позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства—чувство гордостиприследовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

– аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– адекватноиспользовать речьдляпланирования ирегуляции своейдеятельности; 

– работать в группе —устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

ПознавательныеУУД: 

– основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

– проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя; 

– осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотеки 

Интернета; 

– объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 

– основамознакомительного,творческого,усваивающегочтения. 

В настоящее время в образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося на 

уровне среднего общего образования в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействияобучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничествезамещаетсяактивнымучастиемобучающихсяввыбореметодовобучения. 
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Всѐэтопридаѐтособуюактуальностьзадачеразвитияиформированиявстаршейшколе универсальных 

учебных действий. 

Подействиямобучающихсяможносудить осформированности личностныхУУД. 

Личностные УУД сформированы, если обучающиеся: 

1. Оцениваютжизненныеситуации(поступкилюдей)сразныхточекзрения 

(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества). 

2. Решают моральные дилеммы в ситуациях межличностныхотношений и преодоления 

конфликтов. 

3. Умеютвходеличностнойсаморефлексииопределятьсвоюсистемуценностейвобщих 

ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных групп). 

4. Осознаютиназываютсвоистратегическиецелисаморазвития–выбора жизненной 

стратегии (профессиональной, личностной и т.п.). 

5. Отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед 

своей совестью и другими людьми. 

6. Осмысливатьрольсемьив своей жизниижизнидругихлюдей 

7. ПроявляютсебягражданиномРоссиивдобрыхсловахипоступках: 

- учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами 

своейстраны; 

- отстаивать(впределахсвоихвозможностей)гуманные,равноправные,демократические 

порядки и препятствовать их нарушению. 

8. Постепенновыстраивают собственноецелостноемировоззрение: 

- признаютпротиворечивостьинезавершѐнностьсвоихвзглядовнамир,возможностьих 

изменения; 

- осознанноуточняютикорректируютсвоивзглядыиличностныепозициипомерерасширения 

своего жизненного опыта. 

9. Осознанноосваивают разныеролииформыобщения(социализация): 

- по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона 

(экономические проекты, культурные события и т.п.); 

- осознают свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном 

выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

- участвуют в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

- в процессе включения в общество учатся, с одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщенность, а с другой стороны, противостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавляющей личность. 

10. Используют свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. Приобретают опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

11. Самостоятельно противостоят ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

РегулятивныеУУДсформированы,еслиучащиеся: 

1. Самостоятельно обнаруживают и формулируют проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

2. Планируютсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 
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3. Работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используют самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

4. Умеют оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий кначалуобучения на уровне среднегообщегообразованиясущественно 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. 

КоммуникатиныеУУДсформированы,еслиучащиеся: 

1. При необходимости корректно убеждают других в правоте своей позиции (точки 

зрения). 

2. Понимают системувзглядовиинтересов человека. 

3. Толерантно строят свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находят 

компромиссы. 

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно- 

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные 

действияпозволяютстаршеклассникамэффективно разрешатьконфликты, выходитьнановый 

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. 

ПознавательныеУУДсформированы,если учащиеся: 

1. Самостоятельно ставят личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определяют, какие знания необходимо приобрести для их решения. 

2. Самостоятельно делают предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

3. Сопоставляют, отбирают и проверяют информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

4. Преобразовывают информацию из одного вида в другой и выбирают удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представляют информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 
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Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублѐнном, но и на базовом уровне. 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. Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

 
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 портфолио. В него 

включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (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 (сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

просвещения РФ). Результаты, представленные в портфолио, используются обучающимися 

при поступлении в высшие учебные заведения; 

– обеспечение наличияобразовательных событий, в рамкахкоторыхрешаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер (интегрированные уроки, заданияс 

межпредметным содержанием; межпредметные проекты и исследования); 

– 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. Это может быть защита 

индивидуального проекта, мини-исследование или мини-проекты на уроке. 

 
Формированиепознавательныхуниверсальных учебныхдействий 

Задачи, направленные на формирование познавательных универсальных учебных 

действий будут сконструированы таким образом, чтобы сформировать у обучающихсяумения: 
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а)объяснятьявленияснаучнойточкизрения; 

б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 

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 в МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба» организовываются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарныеиметапредметныепогружения; 

– методологическиеифилософскиесеминары; 

– образовательные экскурсии на предприятия и организации, находящиеся в 

Медвенском районе и в регионе в целом, а также в высшие учебные заведения (Дни открытых 

дверей); 

– учебно-исследовательскаяработаобучающихся, котораяпредполагает: 

– выбортематикиисследования,связаннойсновейшимидостижениямивобласти науки и 

технологий; 

– выбортематикиисследований, связанныхсучебнымипредметами,неизучаемымив 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбортематики исследований, направленных на изучение проблем школы, местного 

сообщества, района, региона, мира в целом. 

 
Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщегообразования 

— открытость.Этопредоставляетдополнительныевозможностидляорганизациииобеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействиясдругимилюдьми,сообществамииорганизациямиидостигатьее. 

Открытость образовательной среды МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» позволяет обеспечивать возможностькоммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителямивласти,местного самоуправления,фондов, спонсорамиидр. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить целикоммуникации, выбирать партнеровиспособповедениявовремякоммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– школьная научно-практическая конференция обучающихся, защита индивидуальных 

проектов, проведение совместных мероприятий с другими образовательными организациями; 
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– межшкольные мероприятия обучающихся; материал, используемый для решения 

задачи на подобных мероприятиях, носит полидисциплинарный характер и касается 

ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем местного 

сообщества (встречи с представителями администрации Медвенского района, Управления 

образования, представителями органов местного самоуправления, правоохранительными 

органами и другими); 

– 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)взаочныхи дистанционныхшколах; 

б)участиевдистанционныхконкурсахи олимпиадах; 

в)самостоятельноеосвоениеотдельныхпредметовикурсов; 

г)самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 

 
Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий в МОКУ «ВысоконодворскаяСОШ 

им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а)изучениевторогоиностранногоязыка; 

б)самостоятельноеосвоениеглав,разделов итемучебныхпредметов; в) 

самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах; 

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)самостоятельноеуправлениересурсами,в томчисленематериальными; 

ж)презентациярезультатовпроектнойработынаразличныхэтапахеереализации. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения,презентациярезультатовпроектнойработынаразличныхэтапахеереализации. 
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Решение  задачи развития универсальных учебных действий  в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и входе внеурочной 

деятельности,  а  также  в рамках  надпредметных программ курсов  и  дисциплин. 

В средней школе для  развития  УУД используются следующие типы  задач: 

Личностныеуниверсальныеучебные действия: 

– наличностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– насмыслообразование; 

– намотивацию; 

– нанравственно-этическоеоценивание. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

– научѐтпозициипартнѐра; 

– наорганизациюиосуществление сотрудничества; 

– напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

– тренингикоммуникативныхнавыков; 

– ролевыеигры; 

– групповыеигры. 

Познавательныеуниверсальныеучебные действия 

– задачиипроектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

– задачиипроектынасравнение,оценивание; 

– задачиипроектынапроведениеэмпирического исследования; 

– задачиипроектынапроведениетеоретического исследования; 

– задачинасмысловое чтение. 

Регулятивныеуниверсальныеучебные действия: 

– напланирование; 

– нарефлексию; 

– наориентировкувситуации; 

– напрогнозирование; 

– нацелеполагание; 

– наоценивание; 

– напринятиерешения; 

– насамоконтроль; 

– накоррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимыхресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

УУД особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития и 

становления определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней школе представлена 

такими ситуациями, как: 
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- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа еѐ решения); 

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

- ситуация-тренинг — прототип стандартнойили другой ситуации (тренингвозможно 

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

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимыхресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Одним из условий и средства формирования универсальных учебных действий 

является: 

– Учебное сотрудничество; 

– Совместная деятельность; 

– Разновозрастноесотрудничество; 

– Проектнаядеятельностьобучающихся; 

– Дискуссия; 

– Тренинги; 

– Рефлексия. 

Организациясоциальныхпрактик 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностейи контролякачества выполненияработы. Примерами такого рода 

заданий могут служить подготовка праздника (концерта, КТД, спортивного мероприятия) для 

младшихшкольников;подготовкаматериаловдляшкольногосайта,школьногомедиа; 

Использованиересурсовинформационно-образовательнойсреды 

Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования 

возможностей современной информационно-образовательной среды как: 

- средстваобучения,повышающегоэффективностьикачествоподготовкиучащихся; 

- инструмента познания, формирования навыков исследовательской деятельности путем 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностейоперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умение и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 
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- средстваразвитияличности,формирования навыковкультурыобщения; 

- эффективногоинструментаконтроляикоррекциирезультатовучебнойдеятельности. 

 
2.1.4. Описаниеособенностейучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в средней школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МОКУ «Высоконодворская 

СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» на уровне среднего общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

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 дляосвоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектнойдеятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы. 

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. 

Организация исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Учебно – исследовательская деятельность связана с решением обучающимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка 

проблемы,изучениетеории,посвященнойданнойпроблематике,подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализиобобщение,научныйкомментарий,собственныевыводы. 
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Учебно-исследовательская работа учащихся в МОКУ «Высоконодворская СОШ им. 

триждыГерояСоветскогоСоюзаИ.Н.Кожедуба»организованаподвумнаправлениям: 

1. Урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия. 

2. Внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности. Это научно-исследовательская работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции, проекты и др. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитиешкольников,ростих 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать и работать самостоятельно, уяснение сущноститворческойисследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 
2.1.5. Описаниеосновныхнаправленийучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования в МОКУ «Высоконодворская СОШ им. 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» основными направлениями проектной и 

учебно-исследовательской деятельности являются: 

- научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство сзаконами 

окружающей природы и общества за рамками школьной программы, 

предполагающеезнакомствоучащихсяссовременныминаучными достижениямивразличных 

областях, ихиспользованиев повседневнойжизни, подготовкуи проведение самостоятельных 

учебно-исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научнымдисциплинам; 

- инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение общей 

культуры конструкторской и изобретательской деятельности учащихся и общественного 

значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей 

научно-исследовательской, инженерно-конструкторской ипроектной деятельности,овладение 

учащимися различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом 

творчестве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся 

необходимых длянаучно-технического творчества способностей и компетентностей, создание 

условий для использования деятельностного подхода в развитии научно-технического 

творчества; 

- информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

- прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее 

привлечение учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное, 

практическое значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, 

проект закона, справочный материал, пр.); 

- творческое, художественно-эстетическое направление, ориентированное на 

духовно-нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художественно- 

эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства 

прекрасного, способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное. 
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-социальноенаправление,ориентированноенаразработкуобщественно 

значимых,социальнонаправленныхпроектов.Такиепроектынацеленынаприобретениеобучающи

мися опыта решения разнообразных социальных проблем, бизнес-проектирование. 

Врамкахкаждогоизнаправлениймогутбытьопределеныобщиепринципы,видыи формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополненыирасширенысучетомконкретныхусловий,атакжехарактеристикирабочей 

предметнойпрограммы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, 

к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работыобучающийся (автор проекта)самостоятельно или с направляющей помощьюпедагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейшихне 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

В МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба» на урочных занятиях используются следующие формы организации учебно- 

исследовательской деятельности: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательскаяпрактикаобучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 элективные курсы, практикумы, предполагающие углубленное изучение предмета; 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научное общество обучающихся «Эврика» – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов,дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.; 
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 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагаетвыполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы,буклеты,брошюры, книги; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе,рассказы,стихи,рисунки; 
 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивови мемуаров; 

 документальныефильмы,мультфильмы; 
 выставки,игры, тематическиевечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательных отношений в средней школе. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,семинаров 

и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 
2.1.6. Планируемыерезультатыучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

научатся: 

– видетьпроблему(обнаруживатьпротиворечия,ставитьвопросы); 

– рефлексировать(анализироватьсделанное,видетьтрудности,ошибки); 

– целеполагать(ставитьи удерживать цели); 

– планировать(составлятьплансвоей деятельности); 

– моделировать(представлять способ действияв виде схемы-модели, выделяя существенноеи 

главное); 

– проявлятьинициативуприпоискеспособа(способов)решения задач; 

– вступатьвкоммуникацию(взаимодействоватьприрешениизадачи,отстаиватьсвою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 

– использоватьразныеисточникиинформации; 

– делатьвыводыи умозаключения. 

Врезультатеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиесяполучат 

представление: 

– офилософскихиметодологическихоснованияхнаучнойдеятельностиинаучных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 



135  

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

естественных науках; 

– обистории науки; 

– оновейшихразработкахвобластинаукиитехнологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийсясможет: 

– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

– 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; 

– использоватьэлементыматематическогоанализадляинтерпретациирезультатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Сточкизренияформированияуниверсальныхучебныхдействий,входеосвоенияпринципов 

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; 

– восстанавливатьконтексты ипути развитиятого илииного 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 числеи 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. 
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2.1.7. Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсногообеспеченияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности обучающихся 

 
Созданные в МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза 

И.Н. Кожедуба» условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД,обеспечивают 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. 

Педагогический коллектив МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

– 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 предметав 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характервзаимодействия педагогаиобучающегосянепротиворечит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позициитьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формированияУУД 

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: 

– взаимодействиеМОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды ГерояСоветского Союза 

И.Н. Кожедуба»сдругимиорганизациямиобщегоидополнительного образования, свузами, 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, 
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уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечениевозможности«конвертации»образовательныхдостижений,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, втом 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализациюсоциальных 

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 МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 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, форми 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. 

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. Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияиприменения 

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 МОКУ «Высоконодворская СОШ им. 

триждыГерояСоветскогоСоюзаИ.Н.Кожедуба»модельныхситуаций,отражающих 
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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 

– Материалобразовательногособытиядолженноситьполидисциплинарныйхарактер; 

– 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, педагогивузов,педагогиобразовательныхорганизаций,чьивыпускникипринимают 

участие в образовательном событии; 

– вовремяпроведенияобразовательного событиямогутбытьиспользованыразличные 

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 рамкахобразовательного оценочного события должны бытьизвестны 

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 

критерииоценки:зачто,при каких условиях, исходяиз какихпринциповставится тоилииное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать неменеедвух экспертоводновременно;оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценкив 

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 

Публичнодолжныбытьпредставленыдваэлементапроектной работы: 

– защитатемыпроекта; 

– защитареализованногопроекта. 

Назащитетемыпроектасобучающимсядолжныбытьобсуждены: 

– актуальностьпроекта; 
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– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, таки 

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. Темаикраткоеописаниесутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 

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. Ходреализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 

Проектная работа обучающегося должна быть обеспечена кураторским 

сопровождением. В функцию 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 икритерииоценки 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 

должныобязательновходитьпедагогиипредставителиадминистрацииМОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оцениваниепроизводитсянаоснове критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения 

обучающихся. 

 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
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Исследовательскоенаправлениеработы старшеклассников должноноситьвыраженный 

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 очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательскиепроектымогутиметьследующиенаправления: 

– естественнонаучныеисследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальныеисследования; 

– научно-техническиеисследования. 

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. Примерныепрограммыотдельныхучебныхпредметов 

 
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем предметам, изучаемым на уровне среднего 

общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

В соответствии с   системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическуюосновутребованийСтандарта,содержаниепланируемыхрезультатов 

описывает и характеризует  обобщѐнные способы  действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделейипонятийизадачипо возможности 

 максимально   приближенные к реальным   жизненным  ситуациям. 

Обязательныекомпонентырабочейпрограммыучебныхпредметов,курсов: 

– планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета, курса; 

– содержаниеучебногопредмета,курса; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Обязательныекомпонентырабочейпрограммыкурсоввнеурочнойдеятельности: 

– результатыосвоениякурсавнеурочной деятельности; 

– содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидов 

деятельности; 

– тематическоепланирование. 
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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 основной образовательной программой 

основного общего образования. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся на уровне среднего общего образования, представленных в программах 

основного общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В 

процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 

 
Русскийязык 

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 единогокультурно-

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 илитература», включается в учебный план всехпрофилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранныхязыков, 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. 
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Главными задачамиреализации программыявляются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование уобучающихся 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; 

– овладениеумениямикомплексного анализапредложенноготекста; 

– 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. 

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 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. 

Базовыйуровень 

Язык.Общиесведенияо языке.Основныеразделынауки о языке 

Языккаксистема.Основныеуровниязыка.Взаимосвязьразличныхединициуровней 

языка. 

Язык иобщество.Языкикультура.Языкиистория народа.РусскийязыквРоссийской 

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. 

Историческоеразвитиерусскогоязыка.Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Речь.Речевоеобщение 

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

письмо. 

Речевоеобщениеиегоосновныеэлементы.Виды речевогообщения. Сферыи 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 

дифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-деловой, 



143  

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- 

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.),публицистического (выступление, статья, интервью,очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстваязыка. 

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. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка. 

Культураречи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качестви 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениецели, 

поискматериала.Композицияпубличного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

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

Культура разговорной речи. 

Языковаянорма и ее функции. Основные виды языковыхнорм русского литературного 

языка:орфоэпические(произносительныеиакцентологические),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. 

Углубленныйуровень 

Язык.Общиесведенияо языке.Основныеразделынауки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 
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Основныефункцииязыка.Социальныефункциирусского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругудругих славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и историянарода. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон, арго). Рольформрусскогоязыка в 

становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые- 

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь.Речевоеобщение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно- 

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешностьобщения 

в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. 

Речевоеобщениеиегоосновныеэлементы.Видыречевогообщения. Сферыиситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию изразличных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- 

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культурапубличноговыступлениястекстамиразличнойжанровойпринадлежности. 

Речевойсамоконтроль,самооценка,самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстваязыка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культураречи 

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. 

Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениецели, 

поискматериала.Композицияпубличного 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 

использованияязыковыхсредстввречевомвысказывании.Вариантыязыковыхнорм. 
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Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зренияее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

 
Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является принципиально новое осмысление результатов 

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 

соотнесено с личностными и метапредметными результатами
10

. Планируемые предметные 

результаты, определенные программой по литературе, предполагают формирование 

читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе
11

. 

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. 

Задачиучебногопредмета«Литература»: 

– получение опыта медленного чтения
12

 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладениенавыкоманализатекста художественного произведения(умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 
 

10
Предметныйрезультат,отчужденныйотличности,согласноФГОС,несчитаетсяобразовательным результатом. 

11 Данные идеинеявляютсядляшкольноголитературногообразования новыми:ихвсвоевремяразвивали 
М.Рыбникова,В.Маранцманидр. ФГОСи даннаяпримерная образовательнаяпрограммалишьфиксируют 
методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 

 
12 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 
статье«Учитесьчитать!»(ж.«Знание –сила»,1979,№8),идеюмедленногочтенияна урокеподдерживалии 
развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспарови др. Под медленным чтением 

понимаетсяпристальное,внимательноечтение назанятиискомментарием,подробныманализомтекстапод руководством 
учителя. 
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и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическоеиречевоесвоеобразиетекста,прямойипереносныепланытекста,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.); 

– овладениеумениемопределять стратегиюсвоегочтения; 

– овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 

– формированиеуменияиспользоватьвчитательской,учебнойиисследовательской 

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; 

– знакомствососмежнымислитературойсферамиискусстваинаучногознания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 
Перенесениефокусавниманиявлитературномобразованииспроизведениялитературы как 

объекта изучения на субъектность читателя
13

 является приоритетной задачей 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 

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, апрочитанноев школестановилосьбазой длядальнейшегочтенияиосмысления 

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). 

 

 

13 Под субъектностьючитателяпонимаетсяегоактивнаяпозиция(втом числеоснованная навладениинавыками 
анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять 
исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко- 
литературными культурнымконтекстомипр.,таки предлагать собственные,опирающиесянаналичныйтексти не 
противоречащие ему интерпретации прочитанного. 
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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. 

Содержаниепрограммы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно- 

тематический принцип, который позволяет выбрать учебный материал (список произведений 

для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературныхпонятий, 

материал для формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и 

т.п.). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носитьсбалансированный 

характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово- родовой 

принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей даются в 

сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательногоформирования у 

обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и 

более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 

художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

Вприложениикпрограммедаетсярекомендательныйсписоклитературы,которыйможет 

бытьдополненилиадаптировансучетомособенностейкласса(профиля,условийдляреализации 

элективныхифакультативныхкурсов идр.). 

Деятельностьна урокелитературы 

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 деятельностиосваиваются 

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 чтенияна уроке выбирается 1–2произведения, для 

компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализхудожественноготекста 
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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. Стихи 

проза как две основные формы организации текста. 

Методыанализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работасинтерпретациямиисмежнымивидамиискусствиобластямизнания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационнойдеятельностью. 

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 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). 

Созданиесобственноготекста 

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». 

Использованиересурса 

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.). 

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечение 

1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают учителя, планирующегообразовательнуюдеятельностьи составляющего список 

для чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 
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– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала XXIв., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного 

чтения; 

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкойучебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучениядолжны 

быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных 

и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках ихиспользования. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов требует 

последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных 

заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное 

обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и 

внеурочныхформ работы, привлечение нового литературного материала;возможные решения 

задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской 

деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельную 

продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе для 

10–11-х классов 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 

С. 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 

биографииимеют давнююисториюизучения вшкольномкурсе литературы. Списоксодержит 

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. 

ДляудобстваработысоспискомСматериалвнем разделенна7 блоков: 

 Поэзия серединыивторойполовины XIXвека 



151  

 РеализмXIX–ХХвека 

 Модернизмконца XIX–ХХвека 

 Литературасоветского времени 

 Современныйлитературный процесс 

 МироваялитератураXIX–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 (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 

Поэзиясерединыивторой 

половины XIX века 

встретилвас–ивсебылое...»), 
«Намнеданопредугадать…»,«Не 

Ф.И.Тютчев 
«Деньиночь»,«Естьвосени 

то,чтомнитевы,природа…»,«О, как 
убийственно мы любим...», 

первоначальной…»,«Ещев 
полях белеет снег…», 

«Певучесть есть в морских 
волнах…»,«УмомРоссиюне 

«Предопределение»,«С 
поляныкоршунподнялся…», 

понять…»,«Silentium!»идр. «Фонтан»,«Этибедные 
селенья…» и др. 

А.А.Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь»,«Какбеденнашязык!Хочу 

 

А.А.Фет 
Стихотворения:«Настоге сена 

и немогу…»,«Сияланочь. Луной 
былполонсад.Лежали…»,«Учись 

ночьююжной…»,«Одним 
толчком согнать ладью 

уних–удуба,уберезы…», 
«Шепот,робкоедыханье…»,«Это 

живую…». 

утро, радость эта…»,«Я пришелк 
тебесприветом…»,«Ятебеничего 

А.К. Толстой 
Стихотворения:«Средь 

нескажу…»идр. шумного бала,случайно…», 
«Крайтымой, родимый 

 край...», «Меня, во мраке и в 
пыли…»,«Двухстановнебоец, 

нотолькогостьслучайный…» и 
др. 

Н.А. Некрасов 
Поэма«Комуна 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения:«Блажен 

Руси житьхорошо» незлобивыйпоэт…»,«Вдороге», 
«Вполномразгарестрада 

Н.А. Некрасов 
«Внимаяужасамвойны…», 

 деревенская…»,«Вчерашнийдень, 

часу в шестом…», «Мы с тобой 

«Когдаизмрака 
заблужденья…»,«Накануне 

 бестолковыелюди...»,«ОМуза!яу 

двери гроба…», «Поэт и 

светлогопраздника», 
«Несжатаяполоса»,«Памяти 

 Гражданин»,«Пророк»,«Родина», 
«Тройка»,«Размышленияу 

Добролюбова»,«Янелюблю 
иронии твоей…» 
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 парадного подъезда», «Элегия» 
(«Пускайнамговоритизменчивая 

мода...»), 
Поэма«Русскиеженщины» 

 

А.Н. Островский 

Пьеса«Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса«Бесприданница» 
РеализмXIX–XXвека 

А.Н. Островский 
«Доходноеместо»,«Навсякого 

  мудрецадовольнопростоты», 

«Снегурочка»,«Женитьба 
Бальзаминова» 

  Н.А. Добролюбов 
Статья «Лучсветавтемном 

  царстве» 

  Д.И.Писарев 

Статья«Мотивырусской 
драмы» 

И.А. Гончаров 

Роман«Обломов» 

И.А. Гончаров 

Роман«Обыкновеннаяистория» 

И.А. Гончаров 

Повесть«Фрегат«Паллада», 
роман«Обрыв» 

И.С. Тургенев 

Романы«Рудин»,«Накануне», 
повести «Первая любовь», 

«ГамлетЩигровскогоуезда», 
«Вешниеводы», статья 

И.С.Тургенев 
Роман«Отцыи 
дети» 

И.С. Тургенев 

Роман «Дворянскоегнездо» 

  «Гамлети ДонКихот» 

Ф.М.Достоевский 

Повести«НеточкаНезванова», 

«Сонсмешногочеловека», 

«Запискииз подполья» 

Ф.М.Достоевский 

Роман 
«Преступлениеи 

наказание» 

Ф.М.Достоевский 

Романы«Подросток», «Идиот» 

 М.Е.Салтыков-Щедрин 

Романы«Историяодногогорода», 

«Господа Головлевы» 
Цикл«Сказкидлядетейизрядного 

возраста» 

А.В.Сухово-Кобылин 

«СвадьбаКречинского» 

В.М.Гаршин 

Рассказы«Красныйцветок», 
«Attaleaprinceps» 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 
мальчик»(оригинальный 
текст),«Прохожий»(святочный 

рассказ) 

Г.И. Успенский 

Эссе«Выпрямила» 
Рассказ«Пятница» 

 Н.С.Лесков(ГОС-2004–1пр.по 

выбору) 

Повестиирассказы«Человекна 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник»,«ЛедиМакбет 

Мценского уезда» 

 Н.Г.Чернышевский 
Роман«Чтоделать?» 

 Статьи«Детство иотрочество. 
СочинениеграфаЛ.Н. 

 Толстого.Военныерассказы 
графа Л.Н.Толстого», 

 «Русский человекнаrendez- 
vous.Размышленияпо 

 прочтенииповестиг.Тургенева 

«Ася» 
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  Л.Н.Толстой 

Повести «Смерть Ивана 

Ильича»,«Крейцеровасоната», 

пьеса «Живой труп» 

А.П. Чехов 

Рассказы«Душечка», 
«Любовь»,«Скучнаяистория», 
пьеса «Дядя Ваня». 

В.А.Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведенияородномгороде, 

крае 

И.А. Бунин 

Рассказы:«Лапти»,«Танька», 
«Деревня»,«Суходол»,«Захар 

Воробьев»,«ИоаннРыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья«Миссиярусской 

эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказыи повести:«Молох», 

«Олеся»,«Поединок», 
«Гранатовыйбраслет», 

«Гамбринус»,«Суламифь». 

М.Горький 

Рассказ«Карамора», романы 
«Мать»,«ФомаГордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н.Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 
звезда»,«МояжизньиДиана», 

«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* 

Л.Н.Толстой 

Роман-эпопея 
«Войнаимир» 

Л.Н.Толстой 

Роман«АннаКаренина»,цикл 
«Севастопольскиерассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса«Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов 

Рассказы:«Смерть чиновника», 

«Тоска»,«Спать хочется», 
«Студент»,«Ионыч»,«Человекв 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 
Пьесы«Чайка»,«Трисестры» 

 И.А. Бунин 

Стихотворения:«Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 
шмели,итрава,иколосья…»,«У зверя 

есть гнездо, у птицы есть нора…» 

Рассказы:«Антоновские яблоки», 

«ГосподинизСан-Франциско», 
«Легкое дыхание», «Темные 

аллеи»,«Чистыйпонедельник» 

М.Горький 

Пьеса«На дне» 
М.Горький 

Рассказы:«МакарЧудра»,«Старуха 

Изергиль», «Челкаш» 

А.А.Блок 

Поэма«Двенадцать» 
А.А.Блок 

Стихотворения:«Вресторане», 

«Вхожуявтемныехрамы…», 
«Девушка пела в церковном 

хоре…»,«КогдаВыстоитенамоем 

пути…», «На железной дороге», 

цикл «На поле Куликовом», 

«Незнакомка»,«Ночь,улица, 

фонарь,аптека…»,«О,весна,без 

конца и без краю…»,«О 

МодернизмконцаXIX–ХХ 

века 

А.А.Блок 

Стихотворения:«Ветерпринес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречалисьстобойна 

закате…»,«Пляскиосенние, 
Осенняя воля, Поэты, 
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 доблестях, оподвигах,ославе…», 
«Онапришла смороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 
проходят мимо…»,«Рожденные в 

года глухие…»,«Россия», «Русь 

моя, жизнь моя, вместе ль нам 

маяться…»,«ПушкинскомуДому», 

«Скифы» 

«Петроградскоенебомутилось 
дождем…», «Я – Гамлет. 
Холодееткровь»,«Яотрок, 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма«Соловьиныйсад» 

Л.Н.Андреев 

Повестиирассказы:«Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказосемиповешенных», 
«ИудаИскариот»,«Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса«Жизньчеловека» 

В.Я.Брюсов 

Стихотворения:«Ассаргадон», 
«Грядущиегунны»,«Естьчто- 

то позорное в мощи 

природы...»,«Неколебимой 

истине...», «Каменщик», 

«Творчество»,«Роднойязык». 
«Юномупоэту»,«Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность»,«Будемкак 
солнце, Забудем о том...» 

«Камыши», «Слова- 
хамелеоны»,«Челнтомленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…»,«Я–изысканность 

русскоймедлительнойречи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э.Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения:«Андрей 

Рублев», «Жираф», 
«Заблудившийсятрамвай»,«Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Моичитатели»,«Носорог», 
«Пьяныйдервиш», 

«Пятистопныеямбы», «Слово», 
«Слоненок»,«Укамина», 

«Шестоечувство», «Яи вы» 

В.В.Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом»,«Когдаумираюткони 

–дышат…»,«Кузнечик»,«Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 
достоевскиймобегущей 
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  тучи…»,«Сегоднясновая 
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…», 

«Когдав тоскесамоубийства…», 

«Мненикчемуодические рати…», 
«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночьюждуееприхода…».)«Нес теми 

я, кто бросил землю…», 

«Песняпоследней встречи», 
«Сероглазыйкороль»,«Сжаларуки 

под темной вуалью…», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

Литературасоветского 

времени 

А.А. Ахматова 

«Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бываютднитакие…», «Родная 
земля»,«Творчество»,«Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэмабезгероя» 

 

 

 

С.А.Есенин 

«Клентымойопавший…»,«Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,«Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманыватьсебянестану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст»,«Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище 

города»,«Вам!»,«Домой!», 

«Одареволюции», 
«Прозаседавшиеся»,«Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Ужевторойдолжнобытьты 

легла…», «Юбилейное» 

Поэма: «Про это» 

С.А.Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная…»,«Да!Теперьрешено.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…»,«Япоследнийпоэт 

деревни…» 

В.В.Маяковский 

Стихотворения:«Авымоглибы?», 

«Левыймарш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 
бывшеесВладимиромМаяковским 

летом на даче», «Лиличка!», 

«Послушайте!»,«СергеюЕсенину», 

«Письмо ТатьянеЯковлевой», 

«Скрипкаинемножко нервно», 

«Товарищу Нетте, пароходу и 
человеку»,«Хорошееотношениек 
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 лошадям» 
Поэма«Облако вштанах», «Первое 

вступлениекпоэме«Вовесьголос» 

 

 

 

 

 

 
М.И. Цветаева 

Стихотворения:«Всеповторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меняпохожий»,«Ктосозданиз 

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»,«Якгубамподношу 

эту зелень…» 

 

Б.Л.Пастернак 

Стихотворения:«Август», 
«Давай ронять слова…», 

«Единственныедни», 
«Красавицамоя,всястать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когдалюбитпоэт…»,«Любить 

иных – тяжелый крест…», 

«Никогонебудетв доме…», 
«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет»,«Столетьеслишним–не 

вчера…» 

Роман «ДокторЖиваго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юноговрача».Пьесы«Дни 

М.И.Цветаева 
Стихотворения: «Генералам 

двенадцатогогода»,«Мненравится, 

что вы больны не мной…», «Моим 

стихам, написанным так рано…», 

«О сколько их упало в эту 

бездну…»,«О,слезынаглазах…». 

«СтихикБлоку»(«Имятвое– птица 
в руке…»), «Тоска по 

родине!Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…»,«Мы 
живемподсобоюнечуя страны…», 

«Явернулсявмойгород,знакомый до 

слез…», «Янеслыхалрассказов 

Оссиана…»,«Notre Dame» 

Б.Л.Пастернак 

Стихотворения:«Бытьзнаменитым 

некрасиво…», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», 

«Марбург», «Зимняя ночь», 
«Февраль.Достатьчернили 

плакать!..» 

Е.И.Замятин 

Роман«Мы» 

М.А. Булгаков 

Повесть«Собачьесердце» Романы 
«Белаягвардия»,«Мастери 

Маргарита» 

А.П. Платонов. 

Рассказыиповести:«Впрекрасном и 

яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» 
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 М.А. Шолохов 

Роман-эпопея«ТихийДон» 
Турбиных», «Бег», «Кабала 
святош»(«Мольер»),«Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек»,«Мусорныйветер» 

М.А. Шолохов 

Роман«Поднятаяцелина». 

Книгарассказов«Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы«Машенька»,«Защита 
Лужина» 

М.М.Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции»,«Нервныелюди», 

«Качествопродукции», 
«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза»,«Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э.Бабель 

Книгарассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев 

Романы«Разгром»,«Молодая 

гвардия» 

И.Ильф,Е.Петров 

Романы«12стульев»,«Золотой 

теленок» 

Н.Р.Эрдман 

Пьеса«Самоубийца» 

А.Н. Островский 

Роман«Какзакалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть«Раковыйкорпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов,похитительсвиней», 

«Выходнойдень» 

В.М.Шукшин 

Рассказы«Верую»,«Крепкий 
мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…»,«Где-товполе, 

возле Магадана…», 

В.В. Набоков 

Рассказы«Облако,озеро,башня», 
«ВеснавФиальте» 

А.И. Солженицын 

Рассказ«Одиндень 
Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 
Книга«АрхипелагГУЛаг» 

В.Т.Шаламов 

Рассказы:«Напредставку», 
«Серафим»,«Красныйкрест», 

«Тифозныйкарантин»,«Последний 
бой майора Пугачева» 
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  «Движение»,«Ивановы», 
«Лицоконя», «Метаморфозы». 

«НовыйБыт»,«Рыбная лавка», 
«Искусство», «Янеищу 

гармониив природе…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения:«Конецпрекрасной 

эпохи», «На смерть Жукова», «На 

столетие Анны Ахматовой», «Ни 
страны,ни погоста…», 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения:«Втотдень, когда 
окончилась война…», 

«Вся суть в одном- 

единственномзавете…», 

«Рождественскийроманс»,«Я 
входилвместодикогозверяв 

«Дробитсярваныйцоколь 
монумента...»,«Осущем», 

клетку…» «Памятиматери»,«Язнаю, 
никакоймоейвины…» 

 И.А. БродскийСтихотворения: 
«1 января 1965 года», «В 

деревне Бог живет не по 

углам…», «Воротишься на 

родину.Нучтож…»,«Осенний 
крик ястреба», 

В.М.Шукшин 

Рассказы«Срезал»,«Забуксовал», 
«Чудик» 

 «Рождественскаязвезда»,«То 
неМузаводынабираетв 

 рот…»«Яобнял этиплечии 
взглянул…» 

 Нобелевскаялекция 

 Н.М.Рубцов 

Стихотворения:«Вгорнице», 
«Видениянахолме»,«Звезда 

 полей»,«Зимняяпесня», 
«Привет, Россия,родина 

 моя!..»,«Тихаямояродина!», 

«Русскийогонек», «Стихи» 

 
Прозавторойполовины ХХ 

 века 

Ф.А.Абрамов 
Роман«Братьяисестры» 

 Ч.Т.Айтматов 

Повести «Пегий пес, бегущий 

краемморя»,«Белыйпароход», 
 «Прощай,Гюльсары» 

 В.П.Аксѐнов 

Повести «Апельсины из 

Марокко»,«Затоваренная 
 бочкотара» 

 В.П.Астафьев 

Роман«Царь-рыба». Повести: 
«Веселыйсолдат»,«Пастухи 

 пастушка» 

 В.И.Белов 

Повесть«Привычноедело», 

книга «Лад» 
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  А.Г.Битов 

Книгаочерков«Уроки 

Армении» 

В.В.Быков 

Повести:«Знакбеды», 

«Обелиск»,«Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести:«Азориздесьтихие», 

«Вспискахнезначился», 

«Завтрабылавойна» 

Г.Н.Владимов 

Повесть «Верный Руслан», 

роман«Генералиегоармия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключениясолдатаИвана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман 

Роман«Жизньисудьба» 

С.Д. Довлатов 

Книги«Зона»,«Чемодан», 

«Заповедник» 
Ю.О.Домбровский 

Роман«Факультетненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема»,«Кроликииудавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ«Воснетыгорько плакал» 

В.Л. Кондратьев 

Повесть «Сашка» 

Е.И. 

НосовПовесть«Усв

ятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 
Повесть«Будьздоров, 
школяр!» 

В.Н. Некрасов 
Повесть«Вокопах 
Сталинграда» 

В.Г.Распутин 

Рассказы и повести: «Деньги 

дляМарии»,«Живиипомни», 

«ПрощаниесМатерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А.иБ.Стругацкие 

Романы:«Труднобытьбогом», 
«Улиткана склоне» 
Ю.В.Трифонов 
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  Повесть«Обмен» 

В.Ф.Тендряков 

Рассказы:«Парагнедых», 
«Хлебдля собаки» 

Г.Н.Щербакова 

Повесть«Вамине снилось» 

 

Драматургиявторой 

половины ХХ века: 

А.Н.Арбузов 

Пьеса«Жестокиеигры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы«Старшийсын», 
«Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса«Назначение» 

В.С. Розов 

Пьеса«Гнездоглухаря» 

М.М.Рощин 

Пьеса«Валентин иВалентина» 

 

ПоэзиявторойполовиныXX 

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 

  Современныйлитературный 

процесс 

Б.Акунин 

«Азазель» 

С.Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо»,«Цинковыемальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, 

Лекцииорусскойлитературе 

Э.Веркин 
Повесть«Облачныйполк» 
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  Б.П. Екимов 

Повесть«Пиночет» 

А.В. Иванов 

Романы:«СердцеПармы», 
«Золото бунта» 

В.С.Маканин 

Рассказ«Кавказскийпленный» 

В.О.Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый»,книга«Жизнь 

насекомых» 

М.Петросян 

Роман «Дом,вкотором…» 

Л.С.Петрушевская 

«Новыеробинзоны»,«Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман«Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И.Рубина 

Повести: «На солнечной 

сторонеулицы»,«Яитыпод 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ«СестрыЧерепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н.Толстая 

Рассказы:«Поэтимуза», 
«Серафим»,«Назолотом 

крыльце сидели». 

Роман«Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть«Сонечка» 

Е.С.Чижова 

Роман«КрошкиЦахес» 

  Мироваялитература 

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак 

Романы«Гобсек»,«Шагреневая 
кожа» 

Г. Белль 

Роман«Глазамиклоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р.Брэдбери 

Роман«451градуспо 

Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 
Э.Верхарн 
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  Стихотворения 

У. Голдинг 

Роман«Повелительмух» 

Ч.Диккенс 

«Лавкадревностей», 
«Рождественскаяистория» 

Г. Ибсен 

Пьеса«Нора» 

А. Камю 

Повесть«Посторонний» 

Ф.Кафка 

Рассказ«Превращение» 

Х.Ли 

Роман«Убить пересмешника» 

Г.Г.Маркес 

Роман «Столетодиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса«Слепые» 

Г.деМопассан 

«Милыйдруг» 

У.С. Моэм 

Роман«Театр» 

Д. Оруэлл 

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк 
Романы«Назападномфронте 
безперемен»,«Тритоварища» 

А.Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д.Селлинджер 

Роман «Надпропастьюворжи» 

У.Старк 

Повести:«Чудакиизануды», 
«Пустьтанцуютбелые 

медведи» 

Ф.Стендаль 

Роман«Пармскаяобитель» 

Г.Уэллс 

Роман«Машина времени» 

Г.Флобер 

Роман«МадамБовари» 

О.Хаксли 

Роман«О дивныйновыймир», 

Э.Хемингуэй 

Повесть«Старикиморе», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга«ДневникАнныФранк» 

Б.Шоу 

Пьеса«Пигмалион» 
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  У.Эко 

Роман«Имя Розы» 

Т.С.Элиот 

Стихотворения 

  Родная(региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствиисеерегиональной 

принадлежностью 
 

ЛитературанародовРоссии 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М.Джалиль,М.Карим,Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К.Хетагуров,Ю.Шесталов 

(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 
Федерации) 

 

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, а также 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные 

тематические блоки определяются исходя из современного состояния отечественной и 

мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях 

отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте их восприятия, 

общественной и культурно-исторической значимости. 

1. Проблемно-тематическиеблоки 

Личность (человекпередсудомсвоейсовести,человек-мыслительичеловек-деятель,я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, 

их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личностьчеловека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личностивистории;вечноеиисторическиобусловленноевжизничеловекаивкультуре; 
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свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

2. Историко-итеоретико-литературныеблоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 

Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 

представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя;литература 

отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные премии, 

литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 

литературного произведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета «Литература» 

список тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных историко- 

литературных или теоретико-литературных блоков или за счет углубления и более детального 

рассмотрения предлагаемых. 

 

Роднойязык(русский) Базовый 

уровень 

Содержаниеучебногопредмета 

10 класс 

Введение. Слово и словесность. Слово – не только единица языка, но и сам язык, 

способность человека выражать словесно мысли и чувства, охватывая все многообразие 

материальнойидуховнойжизни.«Словоестьвоссозданиевнутрисебямира».Словесность – дар 

слова, способность выражать мысли словами. Словесность – все, что составлено, создано из 

слов, все словесные произведения какого-либо народа, словесное творчество, словесное 

искусство. Словесность народная (устное народное творчество) и словесность книжная. 

Филология. 

Словесность – словесные науки, «все, что относится к изучению здравого сужденья, 

правильного и изящного выражения». Словесность и филология. Словесные науки – основа 

филологии,изучающейисториюисущностьдуховнойкультурынародачерезанализтекстов – 

произведений словесности. А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. 

Строй и употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. 

Соотносительность(вариативность)средствиспособовязыковоговыражения. Стиль. Стиль в 

общеискусствоведческом плане. Стиль как категория словесности. Разговорный язык и 

литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности 

разговорногоязыка:территориальныйдиалект,социально-профессиональныйдиалект, 
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жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности 

литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык 

художественной литературы («художественный стиль»). 

Стилистические возможности языковых средств. 

Лексика.Многозначностьслова.Омонимы.Синонимыиантонимы.Паронимы. Архаизмы, 

историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаронический язык». 

Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения 

слов. 

Фразеология 

Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные авторы, Ветхий 

и Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. Важность знания источникови 

подлинного значения крылатых слов для правильного понимания произведенийсловесности. 

Формы слов Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительныевозможностиглагола. Виды 

и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. 

Формысловесноговыражения 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, 

письменный и книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. 

Выражение прозаическое и стихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точность, 

последовательность,чистота,выразительность,богатство(разнообразие).Языковые средства, 

обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

Средствахудожественнойизобразительности 

Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и переносном значении 

(металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, градация, 

оксюморон, «острые речи», параллелизм, повторение, риторическое обращение, восклицание, 

вопрос,умолчание,хиазм,эллипсис,эпифора.Основныеформы«словеснойинструментовки»: 

аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

Стихосложение. Русское стихосложение. Системы стихосложения. Стихотворные 

размеры силлабо-тонического стиха 

 
11класс 

Введение. 

Русскийязыквсовременноммире.Русскийязыкиразновидностиегоупотребленияс исторической точки 

зрения. 

Стили речи. Русский язык в современном мире. Русский язык и разновидности его 

употребления с исторической точки зрения. Стили речи. Научный стиль. Основные признаки 

научного стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Официально- деловой стиль. Заявление, автобиография, доверенность. Разговорный стиль 

речи. Составление микротекста (в основе лексика, характерная для разговорного стиля.) 

Художественный стиль. Анализ художественного текста. Публицистический стиль речи. 

Назначениеиосновныепризнакипублицистическогостиля.Лексические,морфологические 
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особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в нѐм. 

Синтаксические особенности публицистического стиля речи Жанры публицистики. Очерк 

(путевой, портретный, проблемный), эссе. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Правила 

деловой дискуссии, требования к еѐ участникам. Дискуссия на тему «Почему нужно быть 

ответственным и трудолюбивым человеком.» 

Текст. 

Понятие о тексте. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение 

текста. Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и его 

языковоговыражения.Темаисодержаниетекста.Темаиидея.Сочинение-рассуждение. 

Разговорная речь. 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Культура речи. 

Язык как система. Основные уровни языка Культура речи. Нормы современного 

русского литературногоязыка. Рольмастеров художественногословав становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

Синтаксис и пунктуация. Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая 

основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений. Прямая 

речь.Нормативноепостроениесловосочетанийипредложенийразныхтипов. Интонационное 

богатство русской речи. Смысловая роль, принципы и функции русской пунктуации. 

Альтернативные знаки препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

 

Иностранныйязык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетныхнаправлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

– 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 

основныхвидахречевой деятельности:говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовомуровненаправленонадостижениеобучающимисяпороговогоуровняиноязычной 
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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 другихстран, использующими данный язык как средство коммуникации, ив 

соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностраннымязыкомвсоответствиистребованиямикпредметнымрезультатамФГОССООи 

«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 

Базовый уровень 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать,поддерживатьизаканчиватьбеседунатемы,включенныевраздел 

«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. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеуменияформулироватьнесложныесвязныевысказыванияврамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 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 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипро себя)ипониматьпростыеаутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различныхвидовчтения(ознакомительное,изучающее,поисковое,просмотровое)в 
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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, заявлениеобучастии. Написаниеотзыванафильмиликнигу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

Языковыенавыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлятьв тексте знакипрепинанияв соответствиис нормами, принятымив 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическаясторона 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. 

Грамматическаясторонаречи 

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. Употреблениевречиэмфатическихконструкций 

(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. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, giveup, beover, write down get on). Определение части речипо аффиксу. Распознаваниеи 

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». 
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Предметноесодержаниеречи 

Повседневная жизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейныетрадиции. 

Общениесдрузьямиизнакомыми. Перепискасдрузьями. 

Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт 

Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяисельскаяжизнь 

ОсобенностигородскойисельскойжизнивРоссииистранахизучаемогоязыка. 

Городскаяинфраструктура.Сельскоехозяйство. 

Научно-техническийпрогресс 

Прогрессвнауке. Космос.Новыеинформационные технологии. 

Природаи экология 

Природныересурсы.Возобновляемыеисточникиэнергии.Изменениеклиматаи глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образованиеи профессии. 

Страныизучаемогоязыка 

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. 

 
Углубленный уровень 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическаяречь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 
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объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического 

и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. 

Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам 

мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в 

пределах литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой 

структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 

аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 

точки зрения. 

Языковые навыки 

Фонетическаясторона речи 

Произношениезвуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Грамматическаясторонаречи 

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 использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и употребление 

в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 

… as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии.Распознавание 

и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

Предметноесодержаниеречи 

Повседневная жизнь 
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Обществопотребления.Самостоятельнаяжизнь.Отношенияпоколенийвсемье. 

Семейныеистории.Кругдрузей.Дружбаи любовь. 

Здоровье 

Здоровыйобразжизнииправильноепитание.Современныетенденциивзаботеоздоровье: 

йога, вегетарианство, фитнес. 

Городскаяисельскаяжизнь 

Развитиегородаи регионов. 

Научно-технический прогресс 

Дистанционноеобразование.Робототехника. 

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельностьразличныхорганизацийпозащитеокружающейсреды.Экотуризм. 

Современнаямолодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. 

Страныизучаемогоязыка 

Политическиеиэкономическиесистемы.Выдающиесяличностивисториистран изучаемого 

языка. Искусство. 

Современныепрофессии 

Профессиибудущего.Карьераи семья.Успехв профессии. 

Иностранные языки 

Развитиеязыка.Диалекты.Молодежныйсленг.Профессиональный язык. 

Культураиискусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) видыискусства. 

Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-

прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 

отношение к ним. 

 
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. 

Местоучебногопредмета«История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012гг. — («История 

России»). 

Предмет«История»науглубленномуровневключаетвсебярасширенноесодержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 

1914 года», направленный наподготовкук итоговой аттестации и вступительным испытаниям в 

вузы. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формированиеуобучающегосяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории, 
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учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного местаи 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапамразвития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формированиезнанийоместеиролиисторическойнаукивсистеменаучных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формированиеуменийоцениватьразличныеисторическиеверсии. 

 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории. 

– познавательноезначениероссийской,региональной имировойистории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

– историческийподход какоснова формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 
Новейшаяистория 

МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальныеи континентальныеимперии. Мировойпорядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Перваямироваявойна 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. 

Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 
Межвоенныйпериод(1918–1939) 

РеволюционнаяволнапослеПервоймировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 
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Версальско-вашингтонскаясистема 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 
СтраныЗападав1920-егг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияниясоциалистическихпартийи профсоюзов. АвторитарныережимывЕвропе:Польшаи 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточнойАзии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великаядепрессия.Мировойэкономическийкризис.ПреобразованияФ. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт»иГражданскаявойна вИспании 

БорьбасфашизмомвАвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика«умиротворения»агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договоро ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

РазвитиекультурывпервойтретиХХв. 
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Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 
Втораямировая война 

НачалоВтороймировойвойны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

ЗападнойБелоруссии и ЗападнойУкраины.Советско-германскийдоговоро дружбе и границе. 

КонецнезависимостистранБалтии,присоединениеБессарабиииСевернойБуковиныкСССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл- 

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 

позиция нейтральных государств. 

Кореннойпереломввойне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- 

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падениережимаМуссолини.ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяконференция. 

«Большаятройка».Каирскаядекларация. РоспускКоминтерна. 

Жизньвовремявойны. Сопротивлениеоккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудоваямиграция 

и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. 

Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

РазгромГермании, Япониииихсоюзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 

20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 
Соревнованиесоциальныхсистем 
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Начало«холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота 

на ведьм» в США. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско- 

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество.ПервыйискусственныйспутникЗемли.Первыйполетчеловекавкосмос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 
ДальнийВостокв40–70-егг.Войныи революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- 

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

РакетныйкризисвЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике 

«холодной войны». 

ЗападнаяЕвропа иСевернаяАмерикав 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно- 

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика 

Р. Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы 

ивосстаниявПольшеиВенгриив1956г.«Пражскаявесна»1968г.иееподавление.Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политическиепоследствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавскогодоговора,СЭВиСССР.ВоссозданиенезависимыхгосударствБалтии.Общие 
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черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

ЛатинскаяАмерикав 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

СтраныАзиииАфрикив1940–1990-егг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулированияна 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

ЯпонияпослеВтороймировойвойны. ВосстановлениесуверенитетаЯпонии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современныймир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическоеразвитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

 
История России 

Россиявгоды«великихпотрясений».1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро- 

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 
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военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношенияпредставительнойиисполнительнойветвейвласти.«Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятиябольшевиковвполитическойиэкономическойсферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовыхобязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

СозывиразгонУчредительногособрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданскаявойна иеепоследствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам.Ситуация 

на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса.Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческиепотери. 
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Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения. ИдеологияБелогодвижения. 

Комуч, Директория,правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные»продотряды и«белые»реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительнаятрудоваяповинность,сокращениеролиденежныхрасчетови 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Созданиерегулярной КраснойАрмии. Использованиевоенспецов. Выступление левыхэсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на ДальнемВостоке. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причиныпобеды КраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросо земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропагандакоммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» испекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Нашкрай вгоды революциииГражданской войны. 

 
СоветскийСоюзв1920–1930-егг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 
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Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-егг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.Молодежнаяполитика.Социальные 

«лифты». Становление системыздравоохранения. Охрана материнстваи детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

СозданиеМТС.Национальныеирегиональныеособенностиколлективизации.Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток 

в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военнойпромышленности.Результаты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советскогообществав 1920–1930-егг. Повседневнаяжизньи 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношениекнимвобществе.«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойдисциплины. 

Разрушение традиционнойморали.Отношениексемье,браку,воспитаниюдетей.Советские 
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обрядыипраздники.Наступлениенарелигию.«Союзвоинствующихбезбожников». 

Обновленческоедвижениевцеркви.Положениенехристианскихконфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба сбезграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм)и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовойсредней 

школе.Установлениежесткого государственного контролянадсферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культурарусскогозарубежья. Наукав1930-егг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению 

с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

трудаибытанастройкахпятилеток.Коллективныеформыбыта.Возвращениек 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-егоды.Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производстваи 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастаниенегативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Нашкрайв1920–1930-егг. 

 
ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 
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Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней.НачалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихпланов 

«молниеноснойвойны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

НеудачаРжевско-Вяземскойоперации. БитвазаВоронеж. ИтогиМосковскойбитвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцевпротив 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной– 

летом1942г.ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельскойгруппировкиподСталинградом и наступлениена 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительнаяармия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками ипособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ 

для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма 

с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативыпоспасениюдетей.СозданиеСуворовскихиНахимовскихучилищ.Культурное 



183  

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовыхконцертныхбригад. Песенное творчество ифольклор. Киновоенных 

лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта.Ленд-лиз.Тегеранскаяконференция1943г.Французскийавиационныйполк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско- 

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск странантигитлеровской коалиции.Встреча наЭльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта».Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.ГУЛАГ.Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политикаденацификации,демилитаризации,демонополизации,демократизации(четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Францисков июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

НашкрайвгодыВеликой Отечественнойвойны. 
 

 
1953) 

Апогейикризиссоветскойсистемы.1945–1991гг.«Позднийсталинизм»(1945– 

 
Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальнаяадаптацияфронтовиков.Положениесемей«пропавшихбезвести»фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны.Сельскоехозяйство иположение деревни. Помощьнезатронутых войной 

национальныхреспубликввосстановлениизападныхрегионов СССР.Репарации,ихразмеры и 
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значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно- 

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля.Послевоенныерепрессии.«Ленинградскоедело».Борьбас«космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д.Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора.Война 

в Корее. 

И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков. 

 
«Оттепель»: середина 1950-х– перваяполовина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба завласть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийнаягруппа».УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образованиеи наука.Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля.Роль телевидениявжизниобщества.Легитимациямодыипопыткисоздания 

«советскоймоды».Неофициальнаякультура.Неформальныеформыобщественнойжизни: 

«кафе»и«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозныекампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальнойипрофессиональной 



185  

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления.Социальныепрограммы.Реформасистемыобразования.Движениек 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовоежилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Нашкрайв1953–1964гг. 

 
Советскоеобществов середине1960-х–начале1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новыеориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудностиразвитияагропромышленного 

комплекса.Советскиенаучныеитехническиеприоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия 

наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

техническогопрогрессавСССР.ОтставаниеотЗападавпроизводительноститруда. 

«Лунная гонка»с США. Успехи в математике.Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Ростсоциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И. 
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Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовывнешнего мира. Междуразрядкой и конфронтацией. 

Возрастаниемеждународнойнапряженности.«Холоднаявойна»имировыеконфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

КонфликтсКитаем.Достижениевоенно-стратегическогопаритетасСША.Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Нашкрайв1964–1985гг. 

 
Политика«перестройки».РаспадСССР(1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственныхпредприятий. Гласностьиплюрализммнений. Политизацияжизнииподъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавскогодоговора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы 
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разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленииСоюзаССР.План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново- 

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в странев 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС.Ликвидация 

союзного правительства и центральныхорганов управления, включая КГБ СССР. Референдум 

о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С.Горбачеввоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1985–1991гг. 

 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

СтановлениеновойРоссии (1992–1999) 

Б.Н.Ельциниего окружение. Общественнаяподдержка курса реформ.Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцинудополнительных 

полномочий дляуспешного проведенияреформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований.Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома.Последующеерешениеобамнистииучастниковоктябрьскихсобытий1993г. 
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Всенародноеголосование(плебисцит) по проектуКонституции России 1993года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративныхотношенийс республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен наэнергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

сменаценностныхориентиров. Безработицаидетская беспризорность. «Новыерусские»иих 

образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

УсилениеантизападныхнастроенийкакрезультатбомбежекЮгославииирасширенияНАТОнаВос

ток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1992–1999гг. 

 
Россияв 2000-е:вызовывремени изадачимодернизации 

Политическиеиэкономическиеприоритеты.ПервоеивтороепрезидентстваВ.В.Путина. 

ПрезидентствоД.А.Медведева.Президентскиевыборы2012г.ИзбраниеВ.В.Путина 
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президентом.ГосударственнаяДума.Многопартийность.Политическиепартиииэлекторат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничениевластныхполномочийцентраирегионов.Террористическаяугроза.Построение 

вертикаливластиигражданскоеобщество. Стратегияразвитиястраны. Экономическое развитиев 

2000-егоды.Финансовоеположение.Рыночнаяэкономикаимонополии.Экономическийподъем 

1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития.Сельское хозяйство.Россия всистеме мировой рыночнойэкономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после 

распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программыдемографическоговозрожденияРоссии.Разработкасемейнойполитикиимерыпо 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийскиезимниеигры2014г.вСочи. Повседневнаяжизнь.Качество,уровеньжизнии 

размерыдоходовразныхслоевнаселения.Общественныепредставленияиожиданиявзеркале 

социологии.Постановкагосударствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

ВнешняяполитикавконцеXX –началеXXIв.Внешнеполитическийкурс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российскихученыхиневостребованностьрезультатовихоткрытий. Религиозныеконфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современнойхудожественнойкультуры:литературы,киноискусства,театра,изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Нашкрайв2000–2012гг. 

История.Россия до 1914г. 

ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России. 

 
Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 
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Появление и расселение человека на территории современной России. Первыекультуры 

и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

 
ВосточнаяЕвропав середине Iтыс.н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности 

Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных 

славян. 

 
ОбразованиегосударстваРусь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры. 

 
Русь вконцеX–началеXIIв. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально- 

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и еероль в жизни 

общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. 

 
РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные 

связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественныхшкол 

и складывание общерусского художественного стиля. 

 
Русскиеземли всерединеXIII–XIVв. 
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Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель,менталитет, 

культуруи повседневный бытнаселения. ЗолотаяОрдав системемеждународных связей.Русские 

земливсоставеЛитовского государства. Борьбас экспансиейкрестоносцевна западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Русская православная церковьв условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели 

Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

 
ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств заобъединениерусских земель. Распад Золотой Орды и еговлияниена 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

 
РоссиявXVI–XVIIвеках:отВеликогокняжествакЦарству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-

хгг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVIв. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. 

СмутавРоссии 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царскойдинастии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

противинтервенциисопредельныхдержав.Подъемнационально-освободительногодвижения. 
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Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

 
РоссиявXVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины,формы,участники.Городскиевосстания.Восстаниеподпредводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкиевосстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско- 

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVIIв. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» 

в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

 
РоссиявконцеXVII–XVIIIвеке:отЦарствакИмперии 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитиепромышленности.Мануфактурыикрепостнойтруд.Денежнаяиналоговаяреформы. 

Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской историии 

культуре. 
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ПослеПетраВеликого:эпоха «дворцовыхпереворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725– 

1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россияв 1760–1790-е.ПравлениеЕкатерины II 

Политикапросвещенного абсолютизма:основныенаправления, мероприятия,значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянствуи городам. Россия в европейской и мировойполитикево второй половине 

XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россияпри Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянскихпривилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

КультурноепространствоРоссийскойимперии 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П.Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры,писатели(В.К. Тредиаковский,Н.М. Карамзин,Г.Р. Державин,Д.И.Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

 
Российская Империя в XIX – начале XX века 

РоссийскаяимпериявпервойполовинеXIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольныххлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны.Бородинскаябитва.Патриотическийподъемнарода.Героивойны(М.И. Кутузов, 

П.И.Багратион,Н.Н.Раевский,Д.В. Давыдовидр.).ПричиныпобедыРоссиив 

Отечественнойвойне1812г.ВлияниеОтечественнойвойны1812г. наобщественнуюмысль и 

национальноесамосознание.Народнаяпамятьовойне1812 г.Заграничныйпоходрусской 
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армии 1813–1814гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейскойполитике 

в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление НиколаяI. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные 

дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-егг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и 

др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно- 

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). Русский утопический 

социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика,восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 

гг.:причины,участники,основныесражения.ГероизмзащитниковСевастополя (В.А. Корнилов, 

П.С.Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

КультураРоссиивпервойполовинеXIX в.Развитиенаукиитехники (Н.И.Лобачевский, 

Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский,А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили(классицизм,романтизм,реализм),жанры,художники(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, 

В.А. Тропинини др.). Архитектура: стили, зодчие иихпроизведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

РоссийскаяимпериявовторойполовинеXIXв. 

Великие реформы 1860–1870-хгг. Император АлександрII и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отменыкрепостногоправа.Развитиеторговлиипромышленности.Новыепромышленные 
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районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественноймысли.Народническоедвижение:идеология(М.А. Бакунин,П.Л.Лавров, 

П.Н.Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-егг. Кризис самодержавия 

на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половинеXIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидациюпоследствий Крымской войны. Русско-турецкаявойна1877–1878гг.;рольРоссии в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. «Союз трех императоров».Россия в международных отношениях концаXIX 

в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вкладв 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство:классицизмиреализм.Общественноезвучаниелитературы(Н.А. Некрасов, 

И.С.Тургенев,Л.Н. Толстой,Ф.М. Достоевский).Расцветтеатральногоискусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. 

РоссийскаяимпериявначалеXXв. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие Россиив начале XXв.ИмператорНиколайII, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. 

Русско-японскаявойна1904–1905гг.:планысторон,основныесражения. 

Портсмутскиймир.Воздействиевойнынаобщественнуюиполитическуюжизньстраны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновениесоциалистическихорганизацийипартий:ихцели,тактика,лидеры (Г.В.Плеханов, 

В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907гг.): причины, характер, участники,основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 
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флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков,В.И.Пуришкевич).Думскаядеятельностьв1906–1907гг.Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

ПравительственнаяпрограммаП.А. Столыпина.Аграрнаяреформа:цели,основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

КультураРоссиивначалеXX в.Открытияроссийскихученыхвнаукеитехнике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыкаиисполнительское искусство(С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 
География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, атакжев воспитанииэкологическойкультуры, формированиясобственнойпозициипо 

отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «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. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 

сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оцениватьпоследствия 

бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и проектировать 

территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

 
Базовыйуровень 
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Человекиокружающаясреда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

 
Территориальнаяорганизациямировогосообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения.Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структуранаселения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельскоенаселение). Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 
Региональная географияи страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 
Рольгеографии врешении глобальныхпроблемчеловечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструментрешения 

глобальных проблем. 

 
Углубленный уровень 

Географиявсовременноммире 
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Географияв системеестественно-научныхи гуманитарныхзнаний. Историягеографии 

как науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение географической 

науки для современного общества. Методы географической науки (описательный, 

сравнительно-географический, картографический, статистический, полевой, математический, 

моделирования, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). Целостность 

географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. Географическая картина 

мира. Пространственная дифференциация объектов и явлений. Основные подходы к 

районированию территории. Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных 

систем. Пространственные модели в географии. Геоинформационные системы. 

Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблемчеловечества. Роль географиив решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструментрешения 

глобальных проблем. 

 
Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: 

геоморфология, метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, 

океанология, гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, 

биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая 

дифференциация. Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная 

солнечная радиация, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 

хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор 

рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты исвойства. 

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации.Физико-

географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно- 

антропогенные комплексы разного ранга. 

Катастрофическиеинеблагоприятныеприродныепроцессы.Географияприродного 

риска. 

 
Социально-экономическаягеографиямира 

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально- 

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, география 

сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, география 

внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, география 

транспорта, региональная экономическая география, политическая география география 

культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, географии 

потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 

положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. 

Природно-ресурсныйпотенциалтерритории.Видыприродныхресурсов. 
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Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, 

динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая 

политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы,влияющие 

на размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный составы, городское и сельское население). География религий. 

Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Миграциинаселения. География рынка труда и занятости. Расселение населения. Сельское и 

городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы 

размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 

(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические 

аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая 

среда. 

Географиямировойторговли.Пространственнаяструктурамировойторговли. 

Основныенаправленияоборотанаиболееважныхтоваровиуслуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран 

и районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.Ведущие страны- 

экспортеры основных видов продукции. 

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация 

общества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 
Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития 

важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности воздействия 

наокружающую среду различныхсфер иотраслей хозяйства. Состояниеокружающей среды в 

зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, 

экологическаякатастрофа.Региональныеиглобальныеизменениягеографическойсредыв 
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результатедеятельностичеловека.Рольгеографииврешениигеоэкологическихпроблем. Особо 

охраняемые природные территории. Концепция устойчивого развития. 

 
Примерныйпереченьпрактическихработ 

Оценкаресурсообеспеченностистраны(региона,человечества)основнымивидамиресурсо

в. 

Оценкадолииспользования альтернативных источниковэнергии.Оценкаперспектив развития 

альтернативной энергетики. 

Анализгеоэкологическойситуациивотдельныхстранахирегионахмира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристикаэкономико-географическогоположениястраны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификациястранмиранаосновеанализаполитическойиэкономическойкарты 

мира. 

мира. 

 
Анализгрузооборотаипассажиропотокапоосновнымтранспортныммагистралям 

 
Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявлениеосновныхзакономерностейрасселениянаосновеанализафизическойи тематических 

карт мира. 

Оценкаосновныхпоказателей уровняи качестважизнинаселения. 

Оценкаэффективностидемографическойполитикиотдельныхстранмира(Россия, Китай, 

Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявлениеихарактеристикаосновныхнаправлениймиграциинаселения. 

Характеристикавлияниярынковтруданаразмещениепредприятийматериальнойи 

нематериальной сферы. 

Анализучастиястранирегионовмиравмеждународномгеографическомразделении 

труда. 

Анализобеспеченностипредприятиямисферыуслуготдельногорегиона,страны, 

города. 

Определениемеждународнойспециализациикрупнейшихстранирегионовмира. Анализ 

международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Выявлениенаосноверазличныхисточниковинформацииприоритетныхглобальных проблем 

человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

Анализмеждународнойдеятельностипоосвоениюмалоизученныхтерриторий. 
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Отображение статистических данных в геоинформационной системе или накартосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

 
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 спозиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание»на базовомуровне среднего общего 

образованияобеспечиваетпреемственностьпоотношениюксодержаниюучебногопредмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученныхобъектов, раскрытия ряда вопросовна болеевысоком 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 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 вединстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

– 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; 

– формированиепредставленийометодахпознаниясоциальныхявлений ипроцессов; 

– 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. 

 
Базовыйуровень 

Человек. Человеквсистемеобщественныхотношений 
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Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятиекультуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально- 

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный 

мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

 
Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантностьобщественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

 
Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственныйдолг. Экономическаядеятельностьиееизмерители. ВВПиВНП –основные 

макроэкономическиепоказатели.Экономическийрост.Экономическиециклы.Мировая 
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экономика.Международнаяспециализация,международноеразделениетруда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 

развития России. 

 
Социальныеотношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 
Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

 
Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественныхправ.Организационно-правовыеформыпредприятий.Семейноеправо. 



204  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость итрудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предметмеждународного права. 

Международная защита прав человека в условияхмирного ивоенного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 
Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

 
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». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 

2) математикадляиспользованиявпрофессии; 

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. 

Набазовомуровне: 

– 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. 

 
Науглубленномуровне: 
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– 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 исследовательскойдеятельности 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. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математическогоанализа,геометрии,статистикиитеориивероятностейпо программесредней 

(полной) общеобразовательной школы. 

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 уровне 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. 

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 алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимостиалгоритмов.Требования,сформулированныевразделе«Геометрия»,вбольшей 

степениотносятсякразвитиюпространственныхпредставлений и графическихметодов, чемк 

формальному описанию стереометрических фактов. 

 
Базовыйуровень 

Основнаябазоваяпрограмма 

Алгебра и начала анализа 
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Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 

рациональных выражений. 

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла.Модульчислаиего свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений иихсистем. Решениезадач спомощью числовыхнеравенств исистемнеравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпропорциональностии 

функцииy x.Графическоерешениеуравненийинеравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значениятригонометрическихфункцийдляуглов0,30,45,60,90,180,270.( 


0, , , , 

6 43 2 
рад).Формулысложениятригонометрическихфункций,формулыприведения, 

формулыдвойногоаргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрическиефункции ycosx,ysinx,ytgx.Функция yctgx.Свойстваи 

графикитригонометрическихфункций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решениепростейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Методинтерваловдля решениянеравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Втораяпроизводная, еегеометрическийифизическийсмысл. 
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Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 
Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия.Фигуры и ихизображения (куб, пирамида,призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойствапрямоугольного параллелепипеда.Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений 

при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов.Теоремаоразложениивекторапотремнекомпланарнымвекторам.Скалярное 
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x 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферыв пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 
Вероятностьи статистика.Работа сданными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныевеличины. 

Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. 

Показательноераспределение, егопараметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примерыслучайныхвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмерений,рост 

человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции. 

Совместныенаблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 

 
Углубленный уровень 

Алгебра иначала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованиемчисловыхфункцийиихграфиков.Использованиесвойствиграфиковлинейныхи 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функцииy. Графическое 

решениеуравненийинеравенств.Использованиеоперацийнадмножествамии 
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высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения:обратноеданному,противоположное,обратноепротивоположномуданному. 

Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшеезначениефункции.Периодическиефункцииинаименьшийпериод.Четныеи 

нечетныефункции.Функции«дробнаячастьчисла» yx и «целаячастьчисла» yx . 

Тригонометрическиефункциичисловогоаргумента 

yctgx.Свойстваиграфикитригонометрическихфункций. 

ycosx, ysinx, ytgx, 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Числоeи функция 

yex. 

Логарифм,свойствалогарифма. Десятичныйинатуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножениеначисло,отражениеотносительнокоординатныхосей.Графическиеметоды 
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решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовыуравнения.Цепныедроби.ТеоремаФермаосуммеквадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремыоприближениидействительныхчиселрациональными. Множества 

на координатной плоскости. 

НеравенствоКоши–Буняковского,неравенствоЙенсена,неравенстваосредних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрический ифизический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методырешенияфункциональныхуравнений инеравенств. 

 
Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Нагляднаястереометрия.Призма,параллелепипед,пирамида,тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методомследов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методомпроекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 
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Теоремыопараллельностипрямыхиплоскостейвпространстве.Параллельноепроектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные 

и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраиваниететраэдрадопараллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональнойпроекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма.Параллелепипед.Свойствапараллелепипеда.Прямоугольныйпараллелепипед. 

Наклонныепризмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площадиповерхностеймногогранников. 

Телавращения:цилиндр,конус,шарисфера.Сеченияцилиндра,конусаишара. 

Шаровойсегмент,шаровойслой,шаровойсектор(конус). 

Усеченнаяпирамидаиусеченный конус. 

Элементысферическойгеометрии.Коническиесечения. 

Касательныепрямыеиплоскости.Вписанныеиописанныесферы.Касающиесясферы. 

Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнениеплоскости.Формуларасстояниямеждуточками.Уравнениесферы. 

Формуларасстоянияотточкидоплоскости.Способызаданияпрямойуравнениями. 

Решениезадачидоказательствотеоремспомощьювекторовиметодомкоординат. 

Элементыгеометриимасс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интегралак вычислениюобъемови поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Разверткацилиндраиконуса.Площадьповерхностицилиндраиконуса. Комбинации 

многогранников и тел вращения. 

Подобиевпространстве.Отношениеобъемовиплощадейповерхностейподобных 

фигур. 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,симметрияотносительноплоскости, 

центральнаясимметрия,поворототносительнопрямой. 
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Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 
Вероятностьистатистика,логика,теорияграфовикомбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применениеописательныххарактеристик числовыхнаборов:средних, наибольшегои 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностноепространство.Аксиомытеориивероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Плотностьвероятности.Функцияраспределения. 

Равномерноераспределение. 

Показательноераспределение, егопараметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайныхвеличин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева итеорема Бернулли. Закон большихчисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическаягипотеза.Статистикакритерияиееуровеньзначимости.Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построениесоответствий.Инъективныеисюръективныесоответствия.Биекции. 

Дискретнаянепрерывность.ПринципДирихле. 

Кодирование. Двоичнаязапись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 
Информатика 
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Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднегообщегообразования 

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. 

 
Базовыйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальностьдискретногопредставленияинформации. 

 
Математическиеосновыинформатики 

Тексты и кодирование 

Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 

Системысчисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентныепреобразования логическихвыражений. Построение логического выраженияс 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 
Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличныевеличины(массивы). 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация 

Этапы решениязадачнакомпьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций навыбранном 

языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейсвыбраннойсреды.Составлениеалгоритмовипрограммввыбраннойсреде 
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программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмыанализазаписейчиселвпозиционнойсистеме счисления; 

– алгоритмырешениязадачметодомперебора(поискНОДданногонатурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановказадачисортировки. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическоемоделирование 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

 
Использование программных систем и сервисов 

Компьютер–универсальноеустройствообработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработкабольших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различныевиды 

ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- 

сервисов,облачныхтехнологийимобильныхустройств.Прикладныекомпьютерные 
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программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации 

в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средствИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовкатекстови демонстрационныхматериалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 

и создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. 

Коллективнаяработасдокументами. Рецензированиетекста.Облачныесервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т.д.). Обработка изображения извука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные(динамические)таблицы 

Примерыиспользованиядинамических(электронных)таблицнапрактике(втомчисле 

– взадачахматематическогомоделирования). 

Базыданных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипныхобъектах. Поле, запись. Ключевыеполятаблицы. Связи междутаблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание,ведениеииспользованиебазданныхприрешенииучебныхипрактических 

задач.  
Автоматизированноепроектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированногопроектирования.Созданиечертежейтиповыхдеталейиобъектов. 

3D-моделирование 

Принципыпостроенияиредактированиятрехмерныхмоделей.Сеточныемодели. 

Материалы.Моделированиеисточниковосвещения. Камеры. 

Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системыискусственногоинтеллектаимашинное обучение 
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Машинноеобучение–решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания. 

Искусственныйинтеллект. 

 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерныесети 

Принципы построениякомпьютерныхсетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

Деятельностьвсети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальнаяинформатика 

Социальныесети–организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными. 

Сетевойэтикет:правилаповедениявкиберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Информационнаябезопасность 

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. 

 
Углубленныйуровень 

Введение. Информацияиинформационныепроцессы.Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных 

для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное 

взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. 

Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

 
Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки,сигналыисимволы.Знаковыесистемы. 

Равномерныеинеравномерныекоды.Префиксныекоды.УсловиеФано.Обратное условие 

Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 
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Сжатиеданных.Учетчастотностисимволовпривыборенеравномерногокода. 

ОптимальноекодированиеХаффмана.Использованиепрограмм-архиваторов.АлгоритмLZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование 

сообщений в современных средствах передачи данных. 

Искажениеинформацииприпередачепоканаламсвязи.Кодысвозможностью обнаружения и 

исправления ошибок. 

Способызащитыинформации,передаваемойпоканаламсвязи.Криптография (алгоритмы 

шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измеренияидискретизация.Частотаиразрядностьизмерений.Универсальность дискретного 

представления информации. 

Дискретноепредставлениезвуковыхданных.Многоканальнаязапись.Размерфайла, полученного 

в результате записи звука. 

Дискретноепредставлениестатическойидинамическойграфическойинформации. 

Сжатиеданныхпри храненииграфической извуковойинформации. 

Системысчисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданнымоснованием.Алгоритмыпостроениязаписи числавпозиционной системесчисления с 

заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметическиедействиявпозиционныхсистемахсчисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции«импликация»,«эквиваленция».Логическиефункции. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений. 

Логическиеуравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логическихэлементов. 

Дискретныеигры двухигроков сполнойинформацией.Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 

упорядочены ребра, выходящие из одного узла). 
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Использование деревьев при решении алгоритмическихзадач (примеры: анализ работы 

рекурсивныхалгоритмов,разборарифметическихилогическихвыражений). Бинарноедерево. 

Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

 
Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественнымикоэффициентами, 

определения экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа ипреобразованиязаписейчисел в позиционнойсистеме счисления. 

Алгоритмы,связанныесделимостьюцелыхчисел.АлгоритмЕвклидадляопределения 

НОДдвухнатуральныхчисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительнойпамяти, зависящейотдлины последовательности(вычисление 

максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их 

максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; 

вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление 

элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 

заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го 

элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). 

Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных 

алгоритмов без явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования 

сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицейзначений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данномотрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том 

числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной 

формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры 

методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение 

задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 
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Сохранениеииспользованиепромежуточныхрезультатов.Методдинамического 

программирования. 

Представлениеоструктурахданных.Примеры:списки,словари,деревья,очереди. 

Хэш-таблицы. 

Языкипрограммирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьныеи строковые переменные.Операциинад 

строками. 

Двумерныемассивы(матрицы).Многомерныемассивы. 

Средстваработысданнымивовнешнейпамяти.Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном 

языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представлениеосинтаксисеисемантикеязыка программирования. 

Понятиеонепроцедурныхязыкахпрограммированияипарадигмахпрограммирования. 

Изучениевторогоязыкапрограммирования. 

Разработкапрограмм 

Этапы решениязадачнакомпьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка 

программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограммиихиспользование. 

Интегрированнаясредаразработки программынавыбранномязыкепрограммирования. 

Пользовательскийинтерфейсинтегрированнойсредыразработкипрограмм. 

Понятиеобобъектно-ориентированномпрограммировании.Объектыиклассы. 

Инкапсуляция,наследование,полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементытеории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чѐрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее 

неразрешимость. 

Абстрактныеуниверсальныепорождающиемодели(пример:грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки 

слиянием (MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения. 

Доказательствоправильностипрограмм. 

Математическоемоделирование 
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Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационноемоделирование.Моделированиесистеммассовогообслуживания. 

Использованиедискретизацииичисленныхметодоввматематическоммоделировании 

непрерывных процессов. 

Использованиесредимитационногомоделирования(виртуальныхлабораторий)для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный(виртуальный)иматериальныйпрототипыизделия.Использование учебных 

систем автоматизированного проектирования. 

 
Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратноеипрограммноеобеспечениекомпьютера 

Аппаратноеобеспечениекомпьютеров.Персональныйкомпьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программноеобеспечение (ПО) компьютерови компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 

построения информационных систем. Использование облачных технологий обработкиданных 

в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Тенденцииразвитиякомпьютеров.Квантовыевычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: 

диагностика неисправностей. 

Подготовкатекстови демонстрационныхматериалов 

Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Вставкаграфическихобъектов,таблиц. 

Использованиеготовыхшаблонови созданиесобственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическоеформированиеспискаиллюстраций,сносокицитат,спискаиспользуемой 
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литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средствасозданияиредактированияматематическихтекстов. 

Техническиесредствавводатекста.Распознаваниетекста.Распознаваниеустнойречи. 

Компьютернаяверсткатекста.Настольно-издательскиесистемы. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Техническиесредствавводаграфическихизображений.Кадрированиеизображений. 

Цветовыемодели. Коррекцияизображений.Работасмногослойнымиизображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация 

объектов. 

Технологиивводаиобработки звуковойивидеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированногопроектирования.Разработка простейших чертежейдеталей иузловс 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные(динамические)таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 

Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерныесредствапредставленияианализаданных.Визуализацияданных. Базы 

данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы 

запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы.Отчеты. 

МноготабличныеБД.Связимеждутаблицами.Нормализация. 

Подготовкаивыполнениеисследовательскогопроекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор 

методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовкаотчета. Верификация (проверка 

надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) 

результатов исследования. 

Статистическаяобработкаданных.Обработкарезультатов эксперимента. 

Системыискусственногоинтеллектаимашинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

 
Работавинформационномпространстве 

Компьютерные сети 
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Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет.АдресациявсетиИнтернет(IP-адреса,маскиподсети).Системадоменных 

имен.  
ТехнологияWWW.Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамическиестраницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования. 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

Деятельностьвсети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.Облачные 

версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальнаяинформатика 

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. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационнаябезопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 

области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

http://www/
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Физика 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решениипрактических 

и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно- 

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельностичеловека, 

связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметныесвязи 

в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

 
Базовыйуровень 

Физикаиестественно-научный методпознания природы 

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. 

 
Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействиетел.ЗаконыВсемирноготяготения,Гука,сухоготрения.Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использованиезаконовмеханикидляобъяснениядвижениянебесныхтелидляразвития 
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космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесиематериальнойточкиитвердоготела.Условияравновесия.Моментсилы. 

Равновесиежидкостиигаза.Движениежидкостей и газов. 

Механическиеколебанияиволны.Превращенияэнергииприколебаниях.Энергия 

волны. 

 
Молекулярнаяфизикаи 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. 

Агрегатныесостояниявещества.Модельстроенияжидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

 
Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

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. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическаяоптика. Волновыесвойства света. 

 

 
Основы специальнойтеорииотносительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 
Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

ГипотезаМ.Планка.Фотоэлектрическийэффект.Фотон.Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаоснове квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивныхпревращений атомных ядер. 

Законрадиоактивного распада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер. 
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Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия. 

 
СтроениеВселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификациязвезд. Звездыиисточникиихэнергии. 

Галактика.Представлениео строениииэволюции Вселенной. 

 
Углубленныйуровень 

Физикаиестественно-научный методпознания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

 
Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение 

точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Законизмененияисохраненияимпульса. Работасилы. Законизменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механическиеколебанияиволны.Амплитуда,период,частота,фазаколебаний. 

Превращенияэнергииприколебаниях.Вынужденныеколебания, резонанс. 

Поперечныеипродольныеволны.Энергияволны.Интерференцияидифракцияволн. 

Звуковыеволны. 

 
Молекулярнаяфизикаи термодинамика 

Предмети задачи молекулярно-кинетическойтеории(МКТ)итермодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии 

вфазовыхпереходах.Насыщенныеиненасыщенныепары.Влажностьвоздуха.Модель 
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строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизменениявнутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах.КПДтепловоймашины.ЦиклКарно. 

Экологическиепроблемытеплоэнергетики. 

 
Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и ихпрактическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законыотражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

 
Основы специальнойтеорииотносительности 

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. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

Предметизадачиквантовойфизики. 

Тепловоеизлучение. Распределениеэнергиивспектреабсолютночерноготела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 
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Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И.Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия. Ускорителиэлементарных 

частиц. 

 
СтроениеВселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнцаи 

звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

 
Примерныйперечень практическихилабораторныхработ(навыборучителя) 

Прямыеизмерения: 

– измерениемгновеннойскоростисиспользованиемсекундомераиликомпьютерас 

датчиками; 

– сравнениемасс(по взаимодействию); 

– измерениесилвмеханике; 

– измерениетемпературы жидкостнымиицифровымитермометрами; 

– оценкасилвзаимодействиямолекул(методомотрыва капель); 

– измерениетермодинамическихпараметров газа; 

– измерение ЭДСисточникатока; 

– измерениесилывзаимодействиякатушкистокомимагнитапомощьюэлектронных 

весов; 

– определениепериодаобращениядвойныхзвезд(печатныематериалы). 
 

Косвенныеизмерения: 

– измерениеускорения; 

– измерениеускорениясвободногопадения; 

– определениеэнергиииимпульсапотормозномупути; 

– измерениеудельнойтеплотыплавленияльда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерениевнутреннегосопротивленияисточникатока; 

– определениепоказателяпреломлениясреды; 

– измерениефокусногорасстояниясобирающейирассеивающей линз; 

– определениедлины световойволны; 

– определениеимпульсаиэнергиичастицыпридвижениивмагнитномполе(пофотография

м). 
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Наблюдениеявлений: 

– наблюдениемеханическихявленийвинерциальныхинеинерциальныхсистемах отсчета; 

– наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса; 

– наблюдениедиффузии; 

– наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

– наблюдениеволновыхсвойствсвета:дифракция,интерференция,поляризация; 

– наблюдениеспектров; 

– вечерниенаблюдениязвезд,Луныипланетвтелескопилибинокль. 

 
Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследованиедвижениятела,брошенногогоризонтально; 

– исследованиецентральногоудара; 

– исследованиекаченияцилиндрапонаклоннойплоскости; 

– исследованиедвиженияброуновской частицы(потрекам Перрена); 

– исследованиеизопроцессов; 

– исследованиеизохорногопроцессаиоценкаабсолютногонуля; 

– исследованиеостыванияводы; 

– исследованиезависимостинапряжениянаполюсахисточникатокаотсилытокав 

цепи;  
– исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуот напряжениянаней; 

– исследованиенагреванияводынагревателемнебольшоймощности; 

– исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

– исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения; 

– исследованиезависимостирасстоянияотлинзыдоизображенияотрасстоянияот 

линзыдопредмета; 

– исследованиеспектраводорода; 

– исследованиедвижениядвойныхзвезд(попечатнымматериалам). 

 
Проверкагипотез(втомчислеимеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– придвижениибрускапонаклоннойплоскостискоростьпрямопропорциональна 

пути;  
– призатуханииколебанийамплитудаобратнопропорциональнавремени; 

– квадрат среднего перемещенияброуновской частицы прямо пропорционален 

временинаблюдения(потрекамПеррена); 

– скоростьостыванияводылинейнозависитотвремениостывания; 

– напряжениеприпоследовательном включениилампочкиирезисторане равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

– уголпреломленияпрямопропорционаленуглупадения; 

– приплотномсложениидвухлинзоптическиесилыскладываются; 
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Конструированиетехническихустройств: 

– конструированиенаклоннойплоскостисзаданным КПД; 

– конструированиерычажныхвесов; 

– конструированиенаклоннойплоскости,покоторойбрусокдвижетсясзаданным 

ускорением; 

– конструированиеэлектродвигателя; 

– конструированиетрансформатора; 

– конструированиемоделителескопаили микроскопа. 

 
Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 

новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса 

и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания 

для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной 

ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением, применением и 

переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 
Базовыйуровень 

Основы органическойхимии 
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Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии. 

Местоизначениеорганической химиивсистемеестественныхнаук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горениеацетиленакакисточниквысокотемпературного пламенидлясваркиирезкиметаллов. 

Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельныходноатомныхспиртов. Химические свойства(напримереметанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомныеспирты и ее применениедляраспознаванияглицеринав составекосметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
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Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельныхальдегидов.Качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании 

их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятиеоб искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

 
Теоретическиеосновыхимии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллическихрешеток(атомная,молекулярная,ионная,металлическая).Зависимость 
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физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе,производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно- восстановительные свойства 

простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: 

виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. 

Применение электролиза в промышленности. 

 
Химияижизнь 

Научныеметодыпознаниявхимии.Источникихимическойинформации.Поиск 

информациипоназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Моделированиехимически

хпроцессов и явлений, химический анализ исинтез как методы научного познания. 

Химияиздоровье.Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральныеводы. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химиявстроительстве.Цемент. Бетон. Подбороптимальныхстроительныхматериалов в 

практической деятельности человека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

 
Углубленныйуровень 

Основы органическойхимии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 
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Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 

механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. 

Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение алканов какодин 

из основных источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ 

получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения. 

Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойствциклоалканов с малым размером 

цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд иобщая формула 

алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной 

связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. 

Реакции электрофильного присоединения как способ получения функциональных 

производных углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции 

окисления и полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. 

Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимномурасположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженныхалкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 

(гидрирование,галогенирование),горенияиполимеризации.ВкладС.В. Лебедевавполучение 

синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических 

каучуков, их свойства и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 
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Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ полученияхимических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. 

Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический рядиобщаяформула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: 

реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомныеспирты и ее применениедля распознаванияглицеринав составекосметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы.Гомологический 

ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 

предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 

качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление 

спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы 

ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями)как подтверждениесходства снеорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ееобратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Высшие предельные инепредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая 

изомерияскарбоновымикислотами.Способыполучениясложныхэфиров.Обратимость 
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реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительныеи животныежиры, ихсостав.Физическиесвойстважиров. Химическиесвойства 

жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза какизомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала(гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания).Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных 

эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник 

энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель 

ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в 

сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в 

фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерныеорганические 

соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза 

белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, 

РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация 

полимеров.Основныеспособыполучениявысокомолекулярныхсоединений:реакции 
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полимеризации и поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 

полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры.Проводящие 

органические полимеры. Композитные материалы. Перспективы использования композитных 

материалов. Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные 

волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические 

пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для 

автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

 
Теоретическиеосновы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципомнаименьшейэнергии, правиломХундаипринципомПаули. Особенностистроения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные 

состоянияатомов.Валентныеэлектроны.Периодическаясистемахимическихэлементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы 

Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль 

смещения равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH)раствора. Гидролиз солей. Значениегидролизав биологических 

обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельностиорганизмов.Окислительно-восстановительныйпотенциалсреды. 
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ДиаграммаПурбэ. Поведениевеществ в средах с разнымзначениемpH. Методы электронного и 

электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. 

Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных 

реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для 

получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

 
Основы неорганическойхимии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные 

соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды 

этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. 

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные 

соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применениеугля. 

Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент. 

Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное 

строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое 

действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. 

Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). 

Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, 

применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 

реакциинагалогенид-ионы. Кислородсодержащиесоединенияхлора.Применениегалогенови их 

важнейших соединений. 

Благородныегазы.Применениеблагородныхгазов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификациянеорганическихвеществи ионов. 

 
Химияижизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Математическоемоделированиепространственногостроениямолекулорганических 
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веществ. Современные физико-химические методы установления состава и структуры 

веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химиявмедицине.Разработкалекарств.Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). 

Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема 

отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических 

соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химиявстроительстве.Цемент. Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериалов в 

практической деятельности человека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

 
Типырасчетныхзадач: 

Нахождениемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностии массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчетымассовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси. 

Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктовреакции,еслиодноиз веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 

Расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретически возможного. 

Расчетытепловогоэффектареакции. 

Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 
Примерныетемыпрактическихработ(на выбор учителя): 

Качественноеопределениеуглерода,водородаихлораворганическихвеществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознаваниепластмассиволокон. Получение 

искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решениеэкспериментальныхзадачнараспознаваниеорганическихвеществ. 
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Идентификация неорганических соединений. 

Получение,собираниеираспознаваниегазов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Неметаллы». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмеждуклассами неорганических 

соединений». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмеждуклассами органических 

соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получениеуксуснойкислотыиизучениееесвойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовлениемыларучнойработы. Химия 

косметических средств. 

Исследованиесвойствбелков. 

Основы пищевой химии. 

Исследованиепищевыхдобавок. 

Свойстваодноатомныхимногоатомныхспиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтезсложногоэфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранениевременнойжесткостиводы. 

Качественныереакциинанеорганическиевеществаиионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определениеконцентрациирастворааскорбиновойкислотыметодомтитрования. 

 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной,нестандартнойситуации,умениесистематизироватьиобобщатьполученные 
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знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности 

и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозироватьиоценивать спозицииэкологической безопасностипоследствия деятельности 

человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 
Базовыйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые вбиологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 

 
Структурныеифункциональныеосновыжизни 

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. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы–неклеточнаяформажизни,мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информациив 

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— единоецелое. 

Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,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. 

Генетикачеловека.Наследственныезаболеваниячеловекаиихпредупреждение. 

Этическиеаспекты вобластимедицинскойгенетики. 
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Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Наследственнаяизменчивость. 

Мутагены,ихвлияниеназдоровье человека. 

Доместикацияиселекция.Методыселекции.Биотехнология,еенаправленияиперспективы 

развития. Биобезопасность. 

 
Теория эволюции 

Развитие эволюционныхидей, эволюционная теорияЧ. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

 
Развитиежизни на Земле 

ГипотезыпроисхожденияжизнинаЗемле.Основныеэтапыэволюцииорганического мира 

на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез).Движущие силы антропогенеза. Расычеловека, ихпроисхождение иединство. 

 
Организмыиокружающаясреда 

Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивостьи 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговоротывеществ 

в биосфере. 

Глобальныеантропогенныеизменениявбиосфере.Проблемыустойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук. 

 
Углубленныйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познанияорганического мира. Экспериментальные методыв 

биологии, статистическая обработка данных. 

 
Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества.Вода,еерольвживойприроде.Гидрофильностьигидрофобность.Роль 
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минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 

углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновыекислоты. ДНК: строение, свойства,местоположение,функции. РНК: 

строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном 

цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 

животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

 
Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязьтканей,органов,системоргановкакосновацелостностиорганизма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворениеуцветковыхрастений. Видыоплодотворения уживотных. Способы 

размноженияурастений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 
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полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды 

мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикацияиселекция. Центрыодомашнивания животныхи центрыпроисхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

 
Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические.Развитиепредставленийо виде. Вид,его критерии.Популяция как 

форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

 
Развитиежизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека.Эволюциячеловека.Факторыэволюциичеловека.Расычеловека,ихпроисхождение и 

единство. 

 
Организмыиокружающаясреда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности,лимитирующиефакторы).Приспособленияорганизмовкдействию 
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экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук,актуальныепроблемыбиологии. 

 
Примерныйпереченьлабораторныхипрактическихработ(навыбор учителя): 

Использованиеразличныхметодовприизучениибиологическихобъектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратахи 

их описание. 

Приготовление,рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений. Сравнение 

строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучениедвиженияцитоплазмы. 

Изучениеплазмолизаидеплазмолизавклеткахкожицы лука. 

Изучениеферментативногорасщепленияпероксидаводородаврастительныхиживотных клетках. 

Обнаружениебелков,углеводов,липидовспомощьюкачественныхреакций. 

Выделение ДНК. 

Изучениекаталитическойактивностиферментов(напримереамилазыиликаталазы). Наблюдение 

митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучениестадиймейозанаготовыхмикропрепаратах. 

Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах. Решение 

элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

Составлениеэлементарныхсхемскрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучениерезультатовмоногибридногоидигибридногоскрещиванияудрозофилы. Составление и 

анализ родословных человека. 

Изучениеизменчивости,построениевариационногорядаивариационнойкривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнениевидовпоморфологическомукритерию. 

Описаниеприспособленностиорганизмаиееотносительного характера. 
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Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнениеанатомическогостроениярастенийразныхместобитания. Методы 

измерения факторов среды обитания. 

Изучениеэкологическихадаптацийчеловека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучениеиописаниеэкосистемсвоейместности. 

Моделированиеструктурипроцессов,происходящихвэкосистемах. Оценка 

антропогенных изменений в природе. 

 
Астрономия 

Изучениеучебногопредмета«Астрономия»науровнесреднегообщегообразования направлено 

на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,астрономии 

и космонавтики. 

Базовыйуровень 

Предметастрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая игелиоцентрическая системы. Особенностиметодовпознанияв астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основыпрактическойастрономии 

Небесная сфера. Особые очки 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. 

Законыдвижениянебесныхтел 
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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. 

Солнечнаясистема 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

Методыастрономическихисследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны, какисточник 

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. 

Разнообразиезвездных 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. Периодичностьсолнечной 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. 

 
Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивыхмотивовипотребностейвбережномотношенииксвоемуздоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 
Базовыйуровень 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 
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Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современноесостояниефизическойкультурыиспортав России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительныесистемыфизического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 
Физическоесовершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 
Основыбезопасностижизнедеятельности 

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 итехнически 

насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнениюгражданского долга по 

защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасностижизнедеятельностивсовременноммире,получениеимначальныхзнанийв 
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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. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образажизни»раскрываетосновы здорового образажизни. 

Модуль«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи»раскрываетвопросы,

 связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучиемнаселенияипрофилактикойинфекционныхзаболеваний. 

Модуль«Основыобороныгосударства»раскрываетвопросы,связанныес состояниеми 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»какучебныйпредметобеспечивает: 

– сформированностьэкологическогомышления,навыковздорового,безопасногои 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знаниеправиливладениенавыкамиповедениявопасныхичрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умениедействоватьиндивидуальноивгруппевопасныхичрезвычайных ситуациях; 
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– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитаниепатриотизма,уважениякисторическомуикультурномупрошлому России и 

ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретениенавыковвобластигражданскойобороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»с 

такимипредметами,как«Физика»,«Химия»,«Биология»,«География»,«Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихсяс 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, атакже рациональномуиспользованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

 
Базовыйуровень 

Основы комплекснойбезопасности 

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 

порядокобращения 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 

водномтранспорте.Предназначениеииспользованиесигнальныхцветов, знаковбезопасности 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. 

 
ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасныхичрезвычайныхситуаций.Права,обязанностииответственностьгражданинав 
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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, терроризмуи 

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 приустановлении уровней террористическойопасности 

и угрозе совершения террористической акции. 

 
Основыздоровогообразажизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 
Основымедицинскихзнанийи оказаниепервой 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 оказанияпервой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического 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.Предназначениеииспользованиезнаковбезопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

 
Основыобороныгосударства 

СостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии.Национальныеинтересы РФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 
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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 

формированияиорганы,ихпредназначениеизадачи. Историясоздания ВСРФ. СтруктураВС 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. 

 
Правовыеосновывоенной 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, поконтракту 

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. 

 
Элементыначальнойвоеннойподготовки 

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 огняиз автомата Калашникова. Ручные осколочныегранаты. 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 военнойтопографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использованиясредств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойсковогозащитного 

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-профессиональнаядеятельность 

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, ФСБРоссии, МЧСРоссии. Основныевиды высшихвоенно-учебныхзаведений ВСРФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок 
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подготовкиипоступления ввысшиевоенно-учебные заведенияВС РФиучреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
Искусство(МХК) 

Предмет «Искусство» способствует саморазвитию и личностному самоопределению 

учащихся старших классов, формирует их целенаправленную познавательную деятельность, 

систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок. 

Курс «Искусство» в средней школе дает целостное представление об искусстве, о 

мировой художественной культуре, логике ее исторического развития, месте в жизни 

общества и каждого человека. Он ориентирован на удовлетворение потребности старших 

школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно- 

историческом аспекте. Курс «Искусство» призван решать кардинальные задачи развития 

творческого потенциала личности учащегося, формирования его духовно-нравственных 

идеалов. Освоение предмета имеет активный деятельностный характер, обусловленный 

возрастнымиособенностямишкольников, ихстремлениемк самостоятельности, творческому 

поиску с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Изучение искусства в средней школе рассматривается как логическое продолжение 

пропедевтического этапа художественно-эстетического развития и воспитания личности 

учащегося в основной школе. Оно является важным и неотъемлемым звеном в системе 

непрерывного образования, обеспечивающим единство и целостность восприятия курса. В 

соответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом(ФГОС)курс 

«Искусство» в 10—11 классах рассматривается в разделе «Учебные предметы, курсы по 
выбору обучающихся», которые предлагаются образовательной организацией. 

 
Базовыйуровень 

Содержаниеучебного предмета 

10 КЛАСС 

I. Искусствопервобытногообществаидревнейшихцивилизаций 

Искусство первобытногочеловека. Первыехудожники Земли.Древнейшиесооружения 
человечества. 

Музыка, танец и пантомима. Искусство Древней Передней Азии. 

Возникновениеписьменности1. Архитектура Месопотамии. Изобразительное искусство. 

Музыкальное искусство. Архитектура Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» 

фараонов. Храмы и гробницы. Изобразительное искусство и музыка Древнего 

Египта. Скульптурные памятники. Рельефы и фрески .Сокровища гробницы 
Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия. Искусство Мезоамерики. Искусство классического 

периода. Искусство ацтеков. Искусство майя. Искусство инков. 

 

II. ИскусствоАнтичности 
Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля 

Камарес. Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая ордерная 

система Архитектура классики: Афинский Акрополь. Архитектура эллинизма: Пергамский 

алтарь. 

Изобразительноеискусство Древней Греции. 

Скульптураивазописьархаики.Изобразительноеискусствоклассическогопериода. 
Скульптурныешедевры эллинизма. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римскойреспублики. 
Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. 

ИзобразительноеискусствоДревнегоРима.Римскийскульптурныйпортрет. 

Фресковыеимозаичные композиции. 
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Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого театра. Театральноеи 
цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

 
III. ИскусствоСреднихвеков 

Мирвизантийскогоискусства.Достиженияархитектуры.Мерцающийсветмозаик. 
Искусствоиконописи.Музыкальноеискусство. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. 
Романскийстильархитектуры.Архитектураготики 

Изобразительное искусство Средних веков. 

Скульптура романского стиля. Скульптура готики. Искусство витража. Театр и музыка 

Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. Достижения музыкальной 

культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. 

Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство. Развитие 

русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. Искусство Владимиро- 

Суздальского княжества. Творчество Феофана Грека. Искусство Московского княжества. 

Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования государства. 

Творчество Дионисия. Искусство периода утверждения государственности. Искусство России 

на пороге Нового времени. Театр и музыка Древней Руси. Возникновение профессионального 

театра. Музыкальная культура. 

 

IV. ИскусствосредневековогоВостока 
Искусство Индии. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Музыка и театр. 

Искусство Китая. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Искусство Страны 

восходящего солнца. Шедевры архитектуры. Садово-парковое искусство. Изобразительное 

искусство. 

Искусство исламских стран. Шедевры архитектуры. 

Особенностиизобразительногоискусства.Литератураимузыка. 

 

V. Искусство Возрождения Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. Джотто— «лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. В 

мире образов Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. Архитектура итальянского 

Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Великие архитекторы эпохи Возрождения. 

Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений 

Микеланджело. Рафаэль — «первый среди великих». Мастера венецианской живописи. 

Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе и 

Тинторетто. Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие 

искания Брейгеля. Творчество Дюрера. 

Музыкаи театр эпохи Возрождения. Музыкальнаякультура. Итальянскаякомедиядель 
арте. Театр Шекспира. 

 
11 КЛАСС 

I. ИскусствоНовоговремени 

Искусствобарокко.Изменениемировосприятиявэпохубарокко.Эстетикабарокко. 
Архитектура барокко. Характерные черты барочной архитектуры. Архитектурные 

ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. 

Растрелли. 

Изобразительное искусство барокко. Живопись барокко. Творчество Рубенса. 

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. Реалистические тенденциивживописи Голландии. 

ТворчествоРембрандта.Великиемастераголландскойживописи. 
Музыкальноеискусство барокко.«Взволнованныйстиль»барокковитальянскойопере. 

РасцветсвободнойполифониивтворчествеБаха.Русскаямузыкабарокко.Искусство 
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классицизма и рококо. Эстетика классицизма. Рококо и сентиментализм. Классицизм в 

архитектуре Западной Европы. «Сказочный сон» Версаля. Архитектурные ансамбли Парижа. 

Ампир. (Обобщение ранее изученного).Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Никола Пуссен — художник классицизма. Мастера «галантного жанра»: живопись рококо. 

Композиторы Венской классической школы. Классический симфонизм Гайдна. Музыкальный 

мир Моцарта. «Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. Ван Бетховен. Шедевры 

классицизма в архитектуре России. «Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный 

облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие. «Архитектурный театр» Москвы. 

В.И.БаженовиМ.Ф. Казаков. Искусство русскогопортрета. Мастераживописного портрета(Ф. 

С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский). Мастера скульптурного портрета (Б. К. 

Растрелли, Э. М. Фальконе, Ф. И. Шубин). Неоклассицизм и академизм в живописи. Ж. Л. 

Давид — основоположник неоклассицизма. Творчество К. П. Брюллова. Художественные 

открытия А. А. Иванова. Живопись романтизма. Эстетика романтизма. Живопись романтизма 

(Э. Делакруа и Ф. Гойя, прерафаэлиты, К. Д. Фридрих, О. А. Кипренский, И. К. Айвазовский). 

Романтический идеал и его отражение в музыке. Романтизм в западноевропейской музыке. Р. 

Вагнер —реформатор оперного жанра. Русская музыка романтизма. 

Зарождение русской классической музыкальной школы. М. И. Глинка. Глинка — 
основоположник русской музыкальной классики. Рождение русской национальной оперы. 

Реализм — направление в искусстве второй половины XIX века. Реализм: эволюция 

понятия. Эстетика реализма и натурализм. Социальная тематика в западноевропейской 

живописи реализма. Картиныжизнив творчествеГ. Курбе. Историяиреальность втворчестве О. 

Домье. 

Русские художники-передвижники. Общество передвижных выставок. Реалистическая 

живопись И. Е. Репина и В. И. Сурикова. Развитие русской музыки во второй половине XIX 

века. Композиторы «Могучей кучки» (М. А. Балакирев, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. 

А. Римский-Корсаков). «Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. 

 

II. Искусство конца XIX—XX 

векаИмпрессионизмипостимпрессионизмвживопис

и. 

Художественные искания импрессионистов (Э. Дега, Э. Мане, О. Ренуар). Пейзажи 

впечатления (К. Моне, А. Сислей, К. Писсарро). Повседневная жизнь человека (О. Ренуар). 

Последователи импрессионистов (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген и А. Тулуз-Лотрек, К. А. 

Коровин, В. А. Серов, И. Э. Грабарь). 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Характерные особенностистиля. 

Модерн в архитектуре. В. Орта. Архитектурные шедевры А. Гауди. Модерн Ф. О. Шехтеля. 

Символ и миф в живописи и музыке. Художественные принципы символизма. «Вечная 

борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. 

МузыкальныймирА.Н.Скрябина.Художественныетечениямодернизмавживописи. 
ФовизмА.Матисса.Кубизм П.Пикассо.СюрреализмС.Дали. 

Русское изобразительное искусство XX века. Художественные объединения начала 

века. Мастера русского авангарда (В. В. Кандинский, К. С. Малевич. П. Н. Филонов). 

Искусство советского периода. Современное изобразительное искусство. Архитектура ХХ 

века. Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. «Органическая архитектура» Ф. Л. 

Райта. О. Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. Театральное искусство XX века. 

Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. «Эпический театр»Б. 

Брехта. 

Шедевры мирового кинематографа. Мастера немого кино: С. М. Эйзенштейн и Ч. С. 

Чаплин (обобщение ранее изученного). «Реальность фантастики» Ф. Феллини. Неореализм 

итальянского кино. Основные тенденции развития современного кинематографа.Музыкальное 

искусство России XX века. Музыкальный мир С. С. Прокофьева. Творческие искания Д. Д. 

Шостаковича. Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. 
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Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. Искусство джаза и его 
истоки. 

 
Индивидуальныйпроект 

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. Исследовательскоеповедение 

как творчество. Научные теории. Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности. Построение гипотезы исследования. Предмет иобъект исследования. Проблема 

исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. 

Классификация. Умозаключения и выводы. Методы эмпирического и теоретического 

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); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному). 

Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная 

деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. 

Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты. 

Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид 

учебно-познавательной и профессиональной деятельности. 

Типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. 

Информационный проект. Практический проект. Управление проектами. Учебный проект: 

требования к структуре и содержанию. Структура и содержание учебного проекта. Выбор 

темы.Определениецелейитемыпроекта.Планированиеучебного проекта.Анализпроблемы. 

Определение источников информации. Работа с информационными источниками. Поиск и 

систематизацияинформации.Информационнаякультура. Виды информационныхисточников. 

Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и 

систематизация информации. 

Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор 

критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. 

Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор 

оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: интервью, 

эксперименты, опросы, наблюдения. 

Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. 

Письменный отчет. Проверка работы на плагиат. 

Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение 

учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 

представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных 

результатов. 

Оценка. Письменный отчет. Защита проекта. Оценка учебного проекта (учебного 

исследования). Карта самооценки индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ 
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выполненияпроекта,достигнутыхрезультатов(успеховинеудач)ипричинэтого,анализ достижений 

поставленной цели. 

 
2.3. Программавоспитанияисоциализацииобучающихся 

при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОКУ «ВысоконодворскаяСОШ 

им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» (далее – Программа) строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413), Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития, примерной Программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования. 

Нормативно-правовой основой Программы являются:- Конституция Российской 

Федерации 

- Всеобщаядекларацияправчеловека; 

- Конвенцияоправахребенка; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 

235 2148-р; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации; 

- ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот12июля2013г. 

№ 09-879 "О направлении рекомендаций по формированиюмер и мероприятий по реализации 

программы развитиявоспитательной компоненты в общеобразовательной школе». Программа 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества и разработана с 

учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 

особенностей региона, специфики контингента обучающихся и родителей, особенностями 

воспитательного процесса, ресурсами социального окружения. 

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность МОКУ «Высоконодворская СОШ 

им. трижды ГерояСоветского СоюзаИ.Н. Кожедуба».РеализацияПрограммыосуществляется 
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путем педагогически организованного освоения социального опыта в единстве 

воспитательных компонентов урочной и внеурочной (включая внешкольные формы 

организации) деятельности, с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, в сотрудничестве с семьей и другими социальными партнерами. 

Программанаправлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 формированиеэкологическойкультуры, 

 формированиеантикоррупционногосознания. 

 
Программаобеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада школьной жизни, учитывающего историко-культурную 

специфику Медвенского района, в котором находится МОКУ «Высоконодворская СОШ им. 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

образовательной организации, характера профессиональных предпочтений; 

– создание социальной среды развития обучающихся, включающей урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанных на системе социокультурных и духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своейэтнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного иответственногоповедениявобществесучетомправовыхнорм, 

установленных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях,спортивных секциях, творческих 

клубахиобъединенияхпоинтересам,сетевыхсообществах,библиотечнойсети, 
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краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, 

в проведении акций и праздников (муниципальных, региональных, государственных, 

международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных акциях; 

– участие обучающихся в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; 

– участиеобучающихсявблагоустройствешколы,класса,населенногопункта; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; 

– учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

– овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, педагога-психолога, классного руководителя; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональнымиобразовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные видытрудовой 

деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
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– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

– убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 
Программасодержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерииипоказатели эффективностидеятельностиорганизации,осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательныйраздел(программы)определяетобщеесодержаниесреднегообщего 

образованияивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижение 

личностных, предметныхиметапредметныхрезультатов, втом числепрограммувоспитанияи 

социализации обучающихся МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского 

СоюзаИ.Н.Кожедуба»,предусматривающуютакиенаправления,какдуховно-нравственное 

развитие,воспитаниеобучающихся,ихсоциализацияипрофессиональнаяориентация,формирова

ние экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой 

для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 

 
2.3.1. Цельизадачидуховно-нравственногоразвития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

В тексте Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- 

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

 воспитание–составляющаяпроцессаобразования,духовно-нравственноеразвитие 

– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение учащимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся 

является создание условий для воспитания высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 
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– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 
2.3.2. Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализациина 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношенияобучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовкук 

патриотическому служению); 

– отношенияобучающихся с окружающимилюдьми(включает подготовкукобщению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в КонституцииРоссийской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек,егоправаисвободыявляютсявысшей ценностью»(Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежаткаждомуотрождения. Осуществлениеправи свободчеловекаи гражданинане 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определеныположениямиФедеральногозакона от29 декабря2012г.№273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»: 

«…гуманистический характер образования,приоритетжизнии здоровья человека,прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимостьограниченияилиустраненияконкуренциивсфереобразования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержкаединстваицелостности,преемственностиинепрерывностивоспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоениегуманистических, демократическихи традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. 

Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программысреднего 

общего образования, п. 24). 

Основными педагогическими принципами, положенными в основу программы 

воспитания,социализацииидуховно-нравственногоразвитиянауровнесреднегообщего 

образования становятся: 

Аксиологическийпринцип(илиценностный)подход,выступающийсвоеобразным 

«мостом» между теорией и практикой. Он позволяет, с одной стороны, изучать явления с 

точки зрения заложенных в них возможностей удовлетворения потребностей людей, а сдругой 

- решать задачи гуманизации общества. 

Аксиологический подход органически присущ гуманистической педагогике, поскольку 

человек рассматривается в ней как высшая ценность общества и самоцель общественного 

развития. Категория ценности применима к миру человека и обществу. Вне человека и без 

человека понятие ценности существовать не может, так как оно представляет собой особый 

человеческий тип значимости предметов и явлений. Ценности не первичны, они производны 

от соотношения мира и человека, подтверждая значимость того, что создал человек впроцессе 

истории. В обществе любые события так или иначе значимы, любое явление выполняет ту или 

иную роль. Однако к ценностям относятся только положительно значимые события и явления, 

связанные с социальным прогрессом. 

Принцип системно-деятельностногоподхода заключается в том, что ученик, получая 

знания, умения, навыки не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений. 

Принцип следования нравственному примеру – ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип гуманизма основывается наверев возможность положительныхрезультатов 

воспитаниядлякаждого человека. Принцип предполагаетопорунатеположительныезадатки, 

которые в той или иной степени присутствуют в каждом человеке. Прежде всего следует 

выявлять и развивать положительные черты человека, опираясь на которые только и можно 

решатьзадачиумственного,нравственного иэстетическоговоспитания.Этотпринциптребует 

также тщательного учета индивидуальных особенностей воспитанников при выборе тех или 

иных методов и средств воспитания. 
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2.3.3. Содержание, видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпо 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся 

 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству)используются: 

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательнаяи 

другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сборматериаловоб истории и культуре родного края;работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные ритуалы, ритуалы МОКУ «Высоконодворская 

СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», общественного объединения и 

т.д.; развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

– потенциалучебныхпредметовпредметныхобластей«Русскийязыкилитература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в Россиии 

мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству)включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечениедоступностимузейнойитеатральнойкультурыдлядетей,развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание,социализацияидуховно-нравственноеразвитиевсфереотношенийсокружающими 

людьми предполагают формирование: 

– 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; 
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– способностейксопереживаниюиформированиюпозитивногоотношенияклюдям,в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– 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); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-исследовательской,проектнойи 

других видах деятельности; 

– развитиекультурымежнациональногообщения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейныхотношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросовведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализациии духовно-нравственного развитияв сфере отношений 

сокружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрываниеситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничествострадиционнымирелигиознымиобщинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

кзакону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного иответственного членароссийскогообщества,осознающего своиконституционные 

праваиобязанности, уважающего закониправопорядок,обладающего чувствомсобственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

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

формахобщественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимой 
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деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальнымявлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие области 

формированияантикоррупционного мировоззрения осуществляются: 

– врамкахобщественной(участиевсамоуправлении),проектной,добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– вследующихформахзанятий:деловыеигры,имитационныемодели,социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественныенауки»,обеспечивающихориентациюобучающихсявсфереотношенийк закону, 

государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношенияобучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения,самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в томчисле 

самообразованию, напротяжении всейжизни;сознательноеотношениекнепрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 

и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

всфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для 

обеспечениясамоопределения, самосовершенствования используются: 
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– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовыеобщественно-спортивныемероприятияипривлечениекучастиювних 

детей; 

– потенциалучебныхпредметовпредметныхобластей«Русскийязыкилитература», 

«Родной языки родная литература», «Общественныенауки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

кокружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки; 

– развитиеуобучающихсяэкологическойкультуры,бережногоотношениякродной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

всфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуреиспользуются: 

– художественно-эстетическая (в том числепродуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсиивмузеи,навыставки,экологическиеакции,другиеформызанятий; 

– потенциалучебныхпредметовпредметныхобластей«Общественныенауки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающемумиру, 

живой природе, художественной культуре. 

Воспитание,социализацияидуховно-нравственноеразвитиевсферетрудовыхисоциально-

экономических отношений предполагают: 

– осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственных 

жизненных планов; 

– формированиеотношениякпрофессиональнойдеятельностикаквозможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– воспитаниеудетейуваженияктрудуи людям труда,трудовымдостижениям; 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребноститрудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых 

исоциально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечиваетсяпривлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 
2.3.4. Модельорганизацииработыподуховно-нравственномуразвитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» представлена в виде организационной модели духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– наосновебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества; 

– при формировании уклада жизни МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

– впроцессеурочной ивнеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей сограниченными возможностями здоровьяи детей-инвалидов, атакжеодаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающегосозданиесоциальнойсредыразвитияобучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанногонасистемебазовыхнациональныхценностейроссийского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» определяющую роль призвана играть общностьучастников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогическогоколлективашколы,администрациишколы,учредителяобразовательной 
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организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования 

уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболееточноопределитьспецификуценностныхицелевыхориентировМОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 
2.3.5. Описание форм и методов организации 

социальнозначимойдеятельностиобучающихся 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия их в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

средынаселенного пункта путем разработки иреализациишкольникамисоциальныхпроектов и 

программ. 

ОрганизациясоциальнозначимойдеятельностиобучающихсяМОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных детско-юношеских объединениях (РДШ, Юнармия, ВПК «ДОЛГ»), 

где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала 

детей; 

– вученическомсамоуправлениииуправленииобразовательнойдеятельностью; 

– в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия впреобразовании среды МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» и социальной среды населенного пункта путем разработки 

и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба», родителей, представителей различныхорганизаций иобщественности 

и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 
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– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– планированиеиконтрользаисполнениемсовместныхдействийобучающихсяпо 

реализации социального проекта; 

– завершение реализации социальногопроекта, публичнуюпрезентациюрезультатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формамиорганизациисоциальнозначимойдеятельностиобучающихся являются: 

-деятельностьворганахученическогосамоуправления,вуправляющемсоветеМОКУ 

«ВысоконодворскаяСОШим.трижды ГерояСоветскогоСоюзаИ.Н.Кожедуба»; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничествосошкольнымиитерриториальнымиСМИ; 

– участиевподготовкеипроведениивнеурочныхмероприятий(тематическихвечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участиев работеклубов поинтересам; 

– участиевсоциальныхакциях(школьныхивнешкольных),врейдах,трудовых десантах, 

походах; 

– организацияиучастиевблаготворительныхпрограммахиакцияхнаразличном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольныхобразовательных 

организаций; 

– участиев проектахобразовательныхиобщественныхорганизаций. 

 
2.3.6. Описаниеосновныхтехнологийвзаимодействияисотрудничествасубъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества 

и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. В рамках традиционного содружества в образовательной организации 

реализуется технология разовыхблаготворительныхакций, технология дружеского общения с 

социальными партнерами. 

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общенияреализовываются 

во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, при этом большая 

роль отводится классному руководителю и состоит в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Этотакиемероприятия,как«Подарокучителю-пенсионеру»,«ПодарокВетерану», 

«Новогодний подарок детям Обоянского детского дома», экскурсии для социальныхпартнеров 

в школьный музей, участие в концерте к Дню Победы в шефской организации, концерт ко 

Дню Мамы совместно с сельским домом культуры и др. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства основывается на признании полного совпадения 

взглядовиинтересовучастниковотношений,болеетого,наличиевзаимоисключающих 
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интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда 

цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в 

ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные 

социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и 

представителей социальныхинститутоввозникает регулярно,поэтомутехнологиядостижения 

соглашения постоянно является актуальной. Так складывается взаимодействие между 

педагогическими работниками МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» и семьей обучающегося, как способ разрешения 

конфликтов или споров (в том числе и учебных дискуссий). 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) вцелях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

Социальноепартнерство 

№п/п Внешниепартнеры Результатывзаимодействия 

1 Сельскаямодельнаябиблиотека(х. 
ВысоконскиеДворы) 

Проведениебиблиотечныхурокови 
тематическихмероприятий 

2 СДК(х. Высоконские Дворы),РДК(п. 
Медвенка) 

Организациядосуга 

3 Дом-музейЕ.М.Чепцова (п.Медвенка); 

Дом-музейК.Д.Воробьева(с.НижнийРеутец); 

РайонныйкраеведческиймузейимениД.Я. 
Самоквасова 

Развитие познавательной 

активностиобучающихся, 

расширение кругозора 

4 Муниципальноеказенноеоздоровительно- 
образовательное 
учреждение лагерь "Березка" (с. Паники); 

МКУДОО«Детско-юношескаяспортивная 

школа Медвенского района»; 

МКУДОО«Детскаяшкола искусств»; 

МКУДОО «Домпионерови школьников 
Медвенского района» 

Организациядополнительного

образования обучающихся 

5 Комиссияподеламнесовершеннолетнихи 

защите их прав; 

Отделпропагандыи профилактикиГИБДДп. 
Медвенка 

Профилактикаправонарушенийи 

безнадзорности. Просвещение 

родителей и Просвещение 
родителейи обучающихся 

6 Пожарная часть п. Медвенка: 
Районныйвоенныйкомиссариат; 

ОБУЗ«Медвенскаяцентральнаярайонная 

больница»; 

Просвещениеродителейи 
обучающихся 

7 АдминистрацияМедвенского района ОрганизацияДнейоткрытыхдверей 

8 МКУ«Управлениеповопросамобразованияи 

молодежнойполитикиМедвенскогорайона» 
Отдел молодежи Медвенского района 

Общаякоординацияработы школы 

9 ООО«МострансгазМоскваКурскоеУМГ» Организацияпрофориентационной 
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  работы,досуговыхмероприятий 
 

2.3.7. ОписаниеметодовиформпрофессиональнойориентациивМОКУ 

«ВысоконодворскаяСОШим.триждыГерояСоветскогоСоюзаИ.Н.Кожедуба» 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МОКУ «Высоконодворская 

СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание) осуществляется в рамках 

участия обучающимися в различных социальных групповых и индивидуальных проектах. 

Методпредъявленияобучающемусясведенийопрофессиях,спецификетруда 

(реактивное познание). 

Неделяпрофориентации«Мирпрофессий»какформаорганизации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить 

ушкольников представленияо профессияхв игровой форме (например, квест –игра и т.п.). 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок (станций), на которых разворачиваются презентации; участники имеютвозможность 

свободно передвигатьсяот станции к станции в произвольном порядке. В неделе принимают 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно 

передвигатьсяпотерриторииярмаркиотплощадкикплощадкевпроизвольномпорядке.В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся на базе организаций профессионального образования п. Медвенка и 

организаций высшего образования г. Курска и представляют спектр реализуемых 

образовательных программ. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования п. 

Медвенка. Опираясь на возможности современных электронных устройств, школа использует 

такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 
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Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся в МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба» включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Днисоциальногопартнерства,днисамоуправленияорганизуютсявМОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» как форма 

профессионального мастерства, форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете. В процессе данных мероприятий у обучающихся 

возникает интерес к педагогической профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

 
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни,включаямероприятияпо 

обучениюправиламбезопасного поведенияна дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются:организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (школьный спортивный клуб «Олимпик» и спортивные секции), 

организациютренировоквклубеисекциях,проведениерегулярныхоздоровительных 
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мероприятий и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются школьная 

спартакиада, спортивные эстафеты, спортивные праздники, Дни Здоровья (в форме осеннего 

туристического слета обучающихся и весенней Зарницы), осенний и весенний 

легкоатлетический кросс, внутришкольные соревнования по гимнастике, внутришкольные 

чемпионаты по волейболу, футболу. 

Методыпрофилактическойработыпредусматривают 

- определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), 

- разработкуиреализациюкомплексаадресныхмер; 

- использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальныхи др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением 

употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют уобучающихся представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрастуфизических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состояниеми 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рациональногопитания;знаниеправилэтикета,связанныхспитанием,осознаниетого,что 
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навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа. 

Физкультурно-спортивная,оздоровительнаяипрофилактическаяработавМОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

осуществляется в следующих направлениях: 

- мониторингикоррекцияразвитияучащихся; 

- формированиездоровьесберегающихзнанийуучителей,учащихсяиихродителей(законных 

представителей); 

- профилактиказаболеваемостиподростков; 

- совершенствованиесистемыспортивно-оздоровительнойработы; 

- профилактикатравматизмаиосновличнойбезопасности; 

- профилактикаупотребленияпсихоактивныхвеществ; 

- контроль над проведением мероприятий, направленных на укрепление здоровья учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни и профилактику вредных привычек. 

 

2.3.9. Описаниеформиметодовповышенияпедагогическойкультурыродителей 

(законных представителей) обучающихся 

Под педагогической культурой родителей понимается определенный объем 

педагогических знаний, умений и навыков, овладение методами педагогического воздействия 

на ребенка и умение применять эти педагогические знания самостоятельно с цельювоспитания 

полноценной личности ребенка. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

– какобладателяи распорядителяресурсовдлявоспитанияи социализации; 

– какнепосредственноговоспитателя(врамкахшкольногоисемейного воспитания). 

Целью повышения педагогической культуры родителей является организация 

психолого-педагогическогопросвещенияиоказаниепомощисемьеввоспитаниидетей. Цель 

предполагает решение следующих задач: 

1. Просвещение родителей (законных представителей); знакомство их с нормативно- 

правовой документацией. 

2. Коррекция семейного воспитания обучающихся посредством повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся по повышению педагогической культуры родителей являются следующие: 

- пропагандапсихолого-педагогическихзнаний; 

- активизацияикоррекциясемейного воспитаниячерезработусродительскимактивом, 

дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

- обобщениеираспространениеопытауспешногосемейноговоспитания; 

- знакомствосправамииобязанностямиродителейидетей. 

Формамииметодамиповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей

) обучающихся являются: 
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- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме (работа 

Управляющего Совета 

школы,работаобщешкольногородительскогокомитета); 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей 

(заседания административно профилактического совета, индивидуальные беседы с классным 

руководителем; учителями-предметниками, консультирование родителей (законных 

представителей) педагогом-психологом); использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей) (проведение индивидуальныхконсультаций; 

организация и проведение родительских собраний, лекториев); 

содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации (анкетированиеродителей 

(законных представителей)). 

2.3.10. Планируемыерезультатыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияи 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного,здоровогоиэкологическицелесообразного образажизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– формирование готовности и способности обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование готовности и способности обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– формирование готовности и способности 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; 

– неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичностивполикультурномсоциуме,чувствапричастностикисторико-культурной 
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общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

– формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– формирование гражданственности, гражданской позиции активного иответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которыепринадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свободдругих лиц, готовностьотстаивать 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; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорномурегулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– формирование готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений,затрагивающихихправаиинтересы,в томчислев различныхформахобщественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности испособности вести диалог сдругими людьми, достигатьв немвзаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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– формирование способности 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 — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формированиенравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-исследовательской,проектнойи 

других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний 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 отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояниеприродных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимоеотношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям, подготовки личности к семейной жизни 

станет формированиеответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Результатыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 

всферетрудовыхи социально-экономическихотношений: 

– уважениевсехформсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности; 

– 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; 
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– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяв 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- формирование физического, эмоционально-психологического, социального 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации, ощущения детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
2.3.11. Критерииипоказателиэффективностидеятельности 

МОКУ«ВысоконодворскаяСОШим.триждыГерояСоветскогоСоюзаИ.Н.Кожедуба» по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

УровеньобеспечениявМОКУ«ВысоконодворскаяСОШим. триждыГерояСоветского 

Союза И.Н. Кожедуба» сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень учета в МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся 

(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходяиз 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организациифизкультурно-спортивнойиоздоровительнойработы,профилактическойработы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасностидляобучающихся среды МОКУ «Высоконодворская СОШим. 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», реалистичность количества идостаточность 

мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе,учебнойгруппе;уровеньдифференциацииработыисходяизсоциально- 



280  

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

– уровеньподдержкипозитивнойдинамикиакадемическихдостиженийобучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условийзащиты детейот информации, причиняющей вред ихздоровью и 

психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи 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, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 
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Степень реализации МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» задач развития у обучающегося самостоятельности, формирования 

готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой,образовательной 

и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 
2.4. ПрограммакоррекционнойработыМОКУ«ВысоконодворскаяСОШ 

им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОКУ «Высоконодворская СОШ им. 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба». ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В Концепции модернизации российского образования говорится о том, что «дети с 

ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным 

сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе по 

месту жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образования по месту жительства может быть реализовано путем организации 

интегрированного обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющейобеспечить их полноценную интеграцию 

и личностную самореализацию. 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, либо за счет реализации программ внеурочной деятельности 

интеллектуально-познавательной и развивающей направленности. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 
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ПКР вариативнапо формеисодержаниюв зависимостиотсоставаобучающихся с ОВЗ и 

возможностей образовательной организации. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы науровнесреднегообщего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности. 

Программакоррекционнойработы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 поддержкушкольников,оказавшихсявтруднойжизненнойситуации. 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности(в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровьясучѐтом особенностей психическогои (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

прииспользованииадаптированныхобразовательныхпрограммсреднегообщегообразования, 

разрабатываемых образовательной организацией совместно с другими участниками 

образовательных отношений. 



283  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
14

: 

1) целиизадачи коррекционнойработы собучающимися сособымиобразовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 

получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методовобучения 

и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 
2.4.1. Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисяс 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностямиздоровьяиинвалидами,науровнесреднегообщего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностямучения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цельопределяет задачи: 

– выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
 

14
Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразования:пункт18.2.4. 
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– созданиеусловийдляуспешногоосвоенияпрограммы(ееэлементов) ипрохождения 

итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведениеинформационно-просветительскихмероприятий. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, программой профессиональной ориентации обучающихся 

на ступени среднего общего образования, программой социальной деятельностиобучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность.Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принциппредполагает создание вариативных условий дляполучения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционныхмероприятий,включающихиспользованиеиндивидуальныхметодов 

обученияивоспитания,проведениеиндивидуальныхигрупповыхзанятийпод 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба». 

Характеристикасодержания 

Важное значение для выявления существующих проблем детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеет проведенная диагностическая работа. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МОКУ «Высоконодворская 

СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»проводят классные руководители, 

учителя-предметники, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Педагог-психолог проводит диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе педагог-психолог ориентируется на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативномувзаимодействию в поликультурном обществе. Для этого педагогом-психологом 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации:логопедом,психологом.Специалисты,какправило,проводяткоррекционную 
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работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости педагог-психолог 

присутствует и оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданиюи 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения с педагогом- 

психологом и учителем-логопедом. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной коррекционной 

работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных 

и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических 

объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения 

икомпенсациинедостатковстаршеклассниковсОВЗ,отбораиадаптациисодержанияих обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствованияпрограммыкоррекционнойработы;непрерывногосопровождениясемей 

обучающихся с ОВЗ, включенияихв активноесотрудничество с педагогами испециалистами. 

Консультативноенаправлениепрограммыкоррекционнойработыосуществляетсяво 

внеурочнойивнеучебнойдеятельностипедагогомклассаиспециалистами:логопедом, 

психологом. 

Классный руководитель и учителя-предметники проводит консультативную работу с 

родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующихоптимизации 

его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. 
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Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихсяу 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ. 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление реализуется в рамках школьных методических объединений, на 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов,а 

также психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-логопед). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Направление 

работы 

Основноесодержание Исполнители 

 

 

Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 разработка индивидуального образовательного 

маршрута ребѐнка с ОВЗ врамках 
образовательногоучреждения; 

 проведение комплексной социально-психолого- 

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченнымивозможностямиздоровья,выявление 

Зам.директора по 
УВР 

педагог-психолог 

 

классный 

руководитель 

 

педагог-психолог 
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 егорезервныхвозможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловий 

семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребѐнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 системный разностороннийконтроль за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития,успешностиосвоенияобразовательных 
программсреднегообщегообразования). 

 
 

учитель-логопед 

 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

 
Коррекционно- 

развивающаяработа 

 реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого- 

педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями среднего общего 
образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общенияв 

группе сверстников, коммуникативнойкомпетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальная защита ребѐнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

зам.директора по 

УВР 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 
 

учителя- 

предметники 

 
 

 

 

 

 

 
педагог-психолог 

 

учителя- 

предметники 

  выработка совместных обоснованных заместитель 
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Консультативная 
работа 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативнаяпомощь семьев вопросахвыбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

директорапоУВР 

 

Информационно- 
просветительская 

работа 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических 

особенностейразличныхкатегорийдетейс 
ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Педагог-психолог 

 

2.4.3. Системакомплексногопсихолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихсясособымиобразовательнымипотребностями,втомчислес 

ограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов 

ДляреализациитребованийкПКР,обозначенныхвФГОС,вМОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами включены специалисты: педагог- 

психолог, учитель-логопед. 

ПКР разработана рабочей группой МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» поэтапно: на подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется составобучающихся 

с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,также 

школьников,попавшихвсложнуюжизненнуюситуацию),ихособыеобразовательные 
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потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций 

по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,организацияимеханизмреализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьном заседании 

методического совета, принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» создана служба комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождениеи поддержкаобучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МОКУ «Высоконодворская СОШ им. 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» (педагогом-психологом, учителем- 

логопедом),регламентируютсялокальныминормативнымиактами,атакжеуставомМОКУ 

«Высоконодворская СОШим. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»;реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

ТесноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговМОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» осуществляются медицинским работником ФАПа (х. Черниченские 

Дворы) на договорной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» осуществляет классный руководитель. Деятельность классного 

руководителя может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Классный руководитель взаимодействует с педагогами класса, в 

случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровьяможетосуществляться в рамкахреализацииосновныхнаправлений психологической 

службы образовательной организации. 
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Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работысошкольникамипедагог-психологпроводитконсультативнуюработус 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихсясОВЗпринадлежитпсихолого-педагогическомуконсилиумуМОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»(ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной ипсихологической). Помощь заключается в разработке рекомендацийпо 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

ВсоставППквходят:психолог,логопед,педагогиипредставительадминистрации. 

РодителиуведомляютсяопроведенииППк. 

Психолого-педагогический консилиум МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» собирается не реже двух раз в полугодие. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях: 

– первичногообследования(осуществляется сразупосле поступления ученика с ОВЗв 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических иповеденческих 

проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (плугодия) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностикивнештатных(конфликтных) случаях. 
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Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями МОКУ «Высоконодворская СОШ им. триждыГероя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных плановобучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Организационныеусловияпрограммы 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровожденияобучающихся 

с особыми возможностями обучения и развития. Обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися 

школы, так и индивидуально на дому. 

Психолого-педагогическоеобеспечение 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями областной психолого-медико-педагогической комиссии; 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

– участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбыть использованы: 

– рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, 

– диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя- 

логопеда. 

Кадровоеобеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующейквалификации,имеющимиспециализированноеобразование,ипедагогами,про

шедшими 
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обязательную курсовую или другие виды профессиональнойподготовки. На данный момент в 

школе работают: 

– педагог-психолог, 

– учитель-логопед. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей 

материально-технической базы: кабинет педагога-психолога, позволяющей обеспечить 

коррекционно-развивающую среду школы. Для организации коррекционных мероприятий, 

спортивных и массовых мероприятий также используются спортивный зал и актовый зал 

школы. Для организации питания используется школьная столовая, имеется спортивный зал. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации программы является использование в школе 

информационной образовательной среды. В школе создана система доступа детей, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, где имеются методические пособия и рекомендации по разным 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия. Также для организации 

коррекционно-развивающей работы используются технологии мультимедиа. Они позволяют 

интегрировано представить информацию, использовать анимационные эффекты, 

видеофрагменты, динамические объекты, комментарии; усилить индивидуализацию обучения 

за счет контроля за ходом деятельности обучающегося. 

МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» 

при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 
2.4.4. Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюи 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционнойиспециальнойпедагогики,специальнойпсихологии,медицинских работников 

Коррекционнаяработаосуществляетсяво всехорганизационныхформахдеятельности 

МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»: в 

учебной (урочной) деятельности и внеучебной (внеурочной) деятельности. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля и 

специалистов: логопеда, психолога, в сетевом взаимодействии специалистов различного 

профиля(в том числе – в образовательных холдингах);в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской исоциальной помощи;с семьей; с 

другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 



294  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержанияосновной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель- 

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этимиобучающимисяосуществляется с помощьюспециальныхметодов и приемов, 

рекомендованных педагогом – психологом. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебнойвнеурочной 

деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Также во внеурочной деятельности организуются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. Коррекционные занятия со специалистами являются для 

обучающихся обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог). 

Взаимодействиевключаетвсебя следующее: 

- комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекцииотдельныхсторонучебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевойи 

личностной сфер ребенка. 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ, которые могут бытьвыявлены 

в результате мониторинга для каждого обучающегося. 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностями,втом числес ограниченнымивозможностями 

здоровьяи инвалидами 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройтиитоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивацияк труду; 

– ответственноеотношение квыполнениюзаданий; 

– адекватнаясамооценка иоценкаокружающихлюдей; 

– сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевых качеств; 

– умениевестидиалогсразнымилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– пониманиеценностей здорового ибезопасногообразажизни, наличиепотребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– пониманиеинеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,наркотиков)

; 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосмысленногопринятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметныерезультаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
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– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определениеназначенияифункцийразличныхсоциальныхинститутов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметовориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметныерезультаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершениемосвоенияобучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI класса с 

ОВЗимеютправо добровольновыбратьформатвыпускныхиспытаний —

единыйгосударственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 
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3. Организационныйразделосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образования 

 
3.1. Учебныйплансреднегообщегообразования 

Учебный план МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза 

И.Н. Кожедуба» отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план среднего общего образования МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа им. трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» на 2020- 

2021 учебный год разработан в соответствии с следующими документами: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) и изменении № 3 в санитарно– 

эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно– 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 1897 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578; 

4. ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот29.06.2017 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413»; 

5. Приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 года «Об утверждении 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

6. Примерной ООП СОО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 июня 2016 г. № 2-16з); 
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7. ОсновнойобразовательнойпрограммойсреднегообщегообразованияМОКУ 

«ВысоконодворскаясредняяобщеобразовательнаяшколаименитриждыГерояСоветского Союза 

И.Н. Кожедуба»; 

8. УставомМОКУ«Высоконодворскаясредняяобщеобразовательнаяшколаимени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба». 

 

Учебный план среднего общего образования МОКУ «Высоконодворская СОШ им. 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» на 2020 – 2021 учебный год (ФГОС СОО) 

(10 класс) обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

образовательных предметных областей. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план также определяет формы промежуточной аттестации 

учащихся. 

Учебныйпландляучащихся10классана2020–2021учебныйгодрассчитанна34часа в 

неделю при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план среднего общего образования представлен универсальным 

(непрофильным) обучением, соответствует основным требованиям ФГОС СОО: 

- предусматривает изучение обязательных предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности»; 

- состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%); 

- включаетучебныепредметыизкаждойпредметнойобласти: 

Предметнаяобласть«Русскийязыкилитература»:предметы«Русскийязык» (углубленный 

уровень, 3 часа), «Литература» (базовый уровень, 3 часа), 

Предметная область «Родной язык и родная литература»:предмет «Родной язык» 

(базовый уровень, 1 час), 

Предметная область «Иностранные языки»: предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень, 3 часа), 

Предметнаяобласть«Общественныенауки»: предметыИстория(базовыйуровень,2 

часа), «География» (базовый уровень, 1 час), «Обществознание» (базовый уровень, 2 часа), 

Предметнаяобласть «Математикаиинформатика»:предметы«Математика» 

(базовый уровень, 5 часов), «Информатика» (базовый уровень, 1 час), 

Предметнаяобласть«Естественныенауки»:предметы«Физика»(базовыйуровень, 

2часа),«Химия»(базовыйуровень,1час),«Биология»(угубленныйуровень,3часа), 

«Астрономия»(базовыйуровень,1час), 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: предметы «Физическая культура» (базовый уровень, 2 часа), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час). 

Таким образом, учебный план универсального (непрофильного) обучения среднего 

общего образования МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза 

И.Н. Кожедуба» (10 класс) содержит 2 предмета на углубленном уровне обучения: Русский 

язык (3 часа) и Биологию (3 часа), (может содержать от 0 до 4-х учебных предметов на 

углубленном уровне). 
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Предметнаяобласть«Дополнительныеучебныепредметы»выраженапредметом 

«Искусство(МХК)(базовыйуровень,1 час). 

- включает особую форму организации деятельности учащихся – индивидуальный 

проект(2часа).Индивидуальный проектвыполняетсяобучающимсявтечениеодногогода(10 

класс) в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

Максимально допустимая предельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 34 

часа. 

- определяет количество учебных занятий за 2годанаодного обучающегося – неменее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 1156 2312 

 

Учебныйплан 

среднегообщегообразования(универсальное(непрофильное)обучение) 

на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

 
Предметная 

область 

 

Учебныйпредмет 

 

Уровень 

Количество 

часов 

Всегоза 

год 

10кл. 

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

роднаялитература 

Роднойязык Б 1 34 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 

(англ.) 

Б 3 102 

Общественныенауки История Б 2 68 

География Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

Математикаи 

информатика 

Математика Б 5 170 

Информатика Б 1 34 

Естественныенауки Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология У 3 102 

Астрономия Б 1 34 

Естествознание Б - - 

Физическаякультура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическаякультура Б 2 68 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Индивидуальныйпроект ЭК 2 68 

Дополнительные 

учебныепредметы 

Искусство(МХК) ДП 1 34 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка при5- 

дневной учебной неделе 

 34 1156 
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Промежуточнаяаттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся является важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса, освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

В соответствии сФедеральнымзаконом РФот29.12.2012г. №273-ФЗ«Обобразовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся школы соответствуют 

требованиям ФГОС и устанавливаются в соответствии с «Положением о формах и 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОКУ «Высоконодворская средняяобщеобразовательнаяшколаимени трижды 

Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба». 

В 2020-2021 учебном году на промежуточную аттестацию вынесены следующие 

предметы и формы аттестации 

 
Учебные предметы Классы Формыпромежуточной 

аттестации 

Русскийязык 10,11 Тестирование 

Литература 10,11 Собеседование 

Иностранныйязык 10,11 Тестирование 

История 10,11 Тестирование 

Обществознание 10,11 Зачет 

География 10,11 Проверочная работа 

Математика 10,11 Тестирование 

Информатика 10,11 Зачет 

Физика 10 Контрольная работа 

 11 Текущаяоценочная 
деятельность 

Биология 10,11 Текущаяоценочная 
деятельность 

Химия 10,11 Текущаяоценочная 
деятельность 

Астрономия 10,11 Текущаяоценочная 
деятельность 

МХК 10,11 Текущаяоценочная 
деятельность 

Технология 11 Текущаяоценочная 
деятельность 

Физическая культура 10,11 Зачет(выполнениенормативов) 
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Календарныйучебныйграфик 

МОКУ«Высоконодворскаясредняяобщеобразовательнаяшкола именитриждыГероя 

Советского Союза И.Н.Кожедуба» 

на2020-2021учебныйгод 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» календарный учебный график – это 

компонент образовательной программы. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

учебногогода 

Сроки проведения 

Iкласс II-IV 
классы 

V-VIII 
классы 

IX 
класс 

X 
класс 

XI 
класс 

1. Началоучебного 

года 

01сентября2020года 

2. Окончание 

учебногогода 

2-8,10классы–31мая2021года 
1,9,11классы -определяетсявсоответствиисприказомУправления по 

вопросам образования Медвенского района 
3. Продолжительность четвертей 

3.1 1четверть 01.09.2020г–23.10.2020г(9недель) 

3.2 2четверть 09.11.2020г–30.12.2020г(7недель) 

3.3 3четверть 11.01.2021г –24.03.2021г(10недель,для1класса– 9недель) 

3.4 4четверть 01.04.2021г–31.05.2021г(8,5недель,для 2-8,10классов) 

3.5 Продолжительност 
ьучебногогода 

1класс–33недели 
2-11 классы–34недели 

4. Школьныеканикулы 

4.1 Осенние с25октябряпо08ноября2020г.(09дней) 

4.2 Зимние с31 декабря по 09 января2021г. (12дней)   

4.3 Весенние с26мартапо31марта2021г. (9дней)   

4.4 Летние с01июня по31августа2021г. 

4.5 Дополнительные 15.02- 
20.02 

     

5. Административныйконтролькачестваобщеобразовательнойподготовкиучащихся 

5.1 Входные 

диагностические 

работы по 
предметамУП 

 16.09- 

25.09 

16.09- 

25.09 

16.09-25.09 16.09-25.09 

(русскийязыки 

математика) 

5.2 По итогам I 

четверти 

(русскийязык, 
математика) 

 14.10- 

20.10 
14.10- 

20.10 

14.10- 

20.10 

  

5.3 ПоитогамII 

четверти, I 

полугодия 

(поотдельному 
графику) 

 17.12- 

24.12 

17.12- 

24.12 

17.12- 

24.12 

17.12- 

24.12 

17.12- 

24.12 

5.4 ПоитогамIII 
четверти 

  09.03- 
17.03 

09.03- 
17.03 

09.03- 
17.03 

09.03- 
17.03 
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6 Промежуточнаяаттестация 

6.1 По итогамгода 

(по всем 

предметамУП) 

 11.05- 

22.05 

11.05- 

22.05 

03.05- 

15.05 

11.05- 

22.05 

03.05- 

15.05 

6.2 Комплексная 
работа 

20.04- 
24.04 

20.04- 
24.04 

20.04- 
24.04 

20.04-24.04   

7. Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразователь 
нымпредметам 

- Март 

(3,4 

классы) 

конецсентября-октябрь 

7. Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

- - - Определяе 

тся 

Министерс 

твом 

просвещен 

ия РФ 

- Опреде 

ляется 

Минист 

ерством 

просве 

щения 

РФ 
 

Организацияобразовательногопроцесса 

в 2020 – 2021 учебном году 

Режим работы школы осуществляется в соответствии с еѐ Уставом. 

Учащиеся1–11-хклассовзанимаютсяпо5-дневнойучебнойнеделе. 

Продолжительность учебных занятий в 1-м классе 35 минут в I полугодии. Согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях",использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом классе предполагаетсо II полугодия 2020 – 2021 учебного года 

продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительностьучебныхзанятийво2–11-хклассах–45минутвтечениеучебного 
года.  

Количествосменвшколе–одна.Началоучебныхзанятий–8 часов30минут. 

Продолжительность перемен: 

Дляучащихся1-гокласса–15–20минутидинамическаяпаузапосле3-гоурока40 
минут. Для учащихся 2 – 4 классовперемены по 10-15минут и динамическая пауза после 4-го 

урока – 25 минут. 

Дляучащихся 5–11классовпродолжительностьперемен–10-15минути 

динамическая пауза после 5-го урока продолжительностью 25 минут. 

Дляучащихсяорганизованотрехразовоегорячеепитание: 
- завтракдляучащихся1–4классов –после1-гоурока,для учащихся5–11классов – после 

2-го урока; 
- обед для учащихся 1 – 4 классов – после 4-го урока, для учащихся 5 – 11 классов –

после 5-го урока; 

- полдникорганизовандляучащихся,посещающихгруппупродлѐнногодня. 

Режимзанятий учащихся: 

1 класс(IIполугодие),2– 4классы: 5–11классы: 
1урок 8.30 –9.15 1урок 8.30-9.15 

2урок 9.35–10.20 2урок 9.35-10.20 

3урок 10.35–11.20 3урок 10.35 –11.20 

4урок 11.30-12.15 4урок 11.30 -12.15 

5урок 12.40-13.25 5урок 12.25-13.10 
  6урок 13.35–14.20 
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7урок 14.30–15.15 
 

Режимпитанияучащихсяв столовой: 

9.15–9.35–завтрак 1–4классы 

10.20-10.35–завтрак 5–11 классы 
12.15-12.40-обед 1–4классы 

13.10-13.35-обед5–11классы 
14.30-15.00-полдникдлявоспитанниковГПД 

 

Режимработы школьнойбиблиотеки: 

Понедельник–пятница 

13.30 – 15.30 

Зав. библиотекой–СимоненковаТ.Е. 

 

В связи с вступлением в силу с 01.09.2011 года санитарно-эпидемиологическихправил 
и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" максимально допустимая 

нагрузка по классам распределяется следующим образом: 

 
классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

максимально 

допустимая 

учебная 
нагрузка/ч 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

РежимработыГПД: 

12.20–17.00-1-2классы(20воспитанников)/воспитательУсова М.Н. 

13.30–17.00–3–6классы(19воспитанников)/воспитательПоляковаО.Г. 
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3.2. Планвнеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО МОКУ «Высоконодворская СОШ им. 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»; 

- приказаМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот09.03.2004г.№1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования МОКУ «Высоконодворская СОШим. триждыГероя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цельвнеурочнойдеятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное отучѐбы 

время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпоследующимнаправлениям: 
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- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническуюкультуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развитьактивность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Организацияжизниученическихсообществосуществляетсявследующихформах: 

– врамкахвнеурочнойдеятельностивученическом классе; 

– общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления (деятельность совета старшеклассников, школьного научного общества 

учащихся); 

– участия в детско-юношеских общественных объединениях (военно-патриотический 

клуб "ДОЛГ", волонтерский отряд, РДШ, пионерская организация); 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческихобъединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате годового цикла 

мероприятий. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсятакжечерезследующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическоенаучноеобщество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковыеинаучные исследования; 

11. Общественно-полезныепрактики; 

12. Профессиональныепробы. 



306  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольнойвнеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия вдетско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческихобъединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия в рамках реализации плана внеурочной деятельности 

нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношениеобучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического 

класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативыученическихсообществ)ивоспитательныхмероприятийза1–2недели 
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используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, изменяется. Внеурочная 

деятельность осуществляется не только в период образовательного процесса, но и в 

каникулярное время. В каникулярное время внеурочная деятельность реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (в туристических походах, поездках, экскурсиях и 

т.д.), а также в рамках школьных занятий внеурочной деятельности. 

 
Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся (среднее общее 

образование) 10 класс 

 
№п/п Направление Название курса Кол-вочасов Руководитель 

1 Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивныеигры 1ч./34ч. ЛукьяновВ.Ф. 

2 Общеинтеллектуальное Научное 

общество 

учащихся 
«Эврика» 

1ч./34ч. Аболмасова 

Т.Н. 

3 Общекультурное Вокальнаястудия 
«Гармония» 

1ч./34ч. ИванченкоН.В. 

4 Общекультурное Вмиретанца 1ч./34ч. КошелеваТ.А. 

5 Общеинтеллектуальное Индивидуальный 

проект 

(практикум) 

1ч./34ч. Руководители 

ИП 

6 Социальное Совет 
старшеклассников 
«Лидер» 

1ч./34ч. КошелеваТ.А. 

7 Духово-нравственное Дитературный 
клуб«Муза» 

1ч./34ч. КузнецоваЕ.В. 

8  Работа 

ученических 

сообществ(РДШ, 

ВПК «Долг», 

волонтерский 

отряд) 

 Руководители 

9  Подготовка и 

участие в 
общешкольных 

мероприятиях 

  

 
3.3. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

 
3.3.1. Требованияккадровымусловиямреализацииосновнойобразовательной 

программы 
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ХарактеристикаукомплектованностиМОКУ«ВысоконодворскаяСОШим.трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

 
Описание кадровыхусловий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает: 

 
• характеристикуукомплектованностиобразовательногоучреждения; 

• описаниеуровняквалификацииработниковобразовательногоучрежденияиих 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 
Кадровоеобеспечение 

 
МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза 

И.Н.Кожедуба»укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В образовательной организации на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), разработаны должностные инструкции, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения. 

Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока, 

вспомогательнымперсоналом. 

Описаниекадровыхусловийобразовательногоучрежденияпредставленовтаблице. 

 
Кадровоеобеспечение 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза 

И.Н.Кожедуба» 
 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств 

о 

работнико 

в в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

   Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель обеспечивает 1(имеется) высшее высшее 
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образовательного 

учреждения 

системную 

образовательнуюи 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 профессионально 

еобразованиепо 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент» 

«Управление 

персоналом»   и 

стаж работы  на 

педагогических 

должностях  не 

менее5летлибо 

высшее 

профессионально 

еобразованиеи 

дополнительное 

профессионально 

еобразованиев 

области 

государственного 

имуниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономикии стаж 

работы  на 

педагогических 

илируководящих 

должностях  не 

менее 5 лет. 

профессионально 

еобразованиеи 

дополнительное 

профессионально 

еобразованиев 

области 

государственного 

имуниципального 

управления  и 

стаж работы на 

педагогических 

илируководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя по 

УВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани 

е методов 

1(имеется) высшее 

профессионально 

еобразованиепо 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»  и 

стаж работы на 

высшее 

профессионально 

еобразованиеи 

дополнительное 

профессионально 

еобразованиев 

области 

государственного 

имуниципального 

управления стаж 

работы на 
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 организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 педагогических 

должностях  не 

менее5летлибо 

высшее 

профессионально 

еобразованиеи 

дополнительное 

профессионально 

еобразованиев 

области 

государственного 

имуниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономикии стаж 

работы  на 

педагогических 

илируководящих 

должностях  не 

менее5лет. 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет. 

учитель осуществляет 

обучение  и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

17 имеется высшее 

профессионально 

еобразованиеили 

среднее 

профессионально 

еобразованиепо 

направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика»илив 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально 

еобразованиеили 

среднее 

профессионально 

еобразованиеи 

дополнительное 

Всесоответствуют 

требованиям к 

уровню 

квалификации 
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   профессионально 

еобразованиепо 

направлению 

деятельности  в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований  к 

стажуработы 

 

заместитель 

руководителя по 

ВР 

содействует 

развитиюличности,

талантов   и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальнойсферы 

вихвоспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иныемероприятия. 

Организуетработу 

детских  клубов, 

кружков,секцийи 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1имеется высшее 

профессионально 

еобразованиеили 

среднее 

профессионально 

еобразованиепо 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы 

среднее 

профессионально 

еобразованиепо 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную

 деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического  и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1имеется высшее 

профессионально 

еобразованиеили 

среднее 

профессионально 

еобразованиепо 

направлению 

подготовки 

«Педагогика  и 

психология» без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы 

высшее 

профессионально 

еобразованиеи 

дополнительное 

профессионально 

еобразованиепо 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 
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   либо высшее 

профессионально 

еобразованиеили 

среднее 

профессионально 

еобразованиеи 

дополнительное 

профессионально 

еобразованиепо 

направлению 

подготовки 

«Педагогика  и 

психология» без 

предъявления 

требований  к 

стажуработы 

 

старший вожатый способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1имеется высшее 

профессионально 

еобразованиеили 

среднее 

профессионально 

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажуработы 

среднее 

профессионально 

е образование 

преподаватель- 

организатороснов 

безопасности 

жизнедеятельности 

. 

осуществляет 

обучение   и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтомспецифики 

курса   ОБЖ. 

Организует, 

планирует   и 

проводитучебные, 

в том  числе 

факультативныеи 

внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методыисредства 

обучения 

1имеется высшее 

профессионально 

еобразованиеи 

профессиональна 

яподготовкапо 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо, среднее 

профессионально 

еобразованиепо 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

Высшее 
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   ГО и стаж работы 

поспециальности 

неменее3лет, либо

  среднее 

профессионально 

е (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессионально 

еобразованиев 

области 

образования и 

педагогики истаж 

работы по 

специальностине 

менее 3лет 

 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся  к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентациии 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1имеется высшее или 

среднее 

профессионально 

еобразованиепо 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессионально 

еобразованиепо 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

бухгалтер выполняетработу 

по  ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1имеется бухгалтер II 

категории:высшее 

профессионально 

е(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований  к 

стажуработы или 

среднее 

профессионально 

е(экономическое) 

образование и 

высшее 

профессионально 

е(экономическое) 

образование 
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   стаж работы  в 

должности 

бухгалтера не 

менее 3 лет. 

Бухгалтер: 

среднее 

профессионально 

е(экономическое) 

образование  без 

предъявления 

требований    к 

стажуработы или 

специальная 

подготовка   по 

установленной 

программеи стаж 

работыпоучѐтуи 

контролю   не 

менее 3лет 

 

 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификации педагогических 

работников 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 
 

 
/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Категория Предмет и дата 

прохождения 

курсовой 

подготовки  (за 

последние5лет) 

Дата 

последней 

аттестации 

Преподаваемый 

предмет 

 Шнуркова нет «Системно- - Русский язык и 

Елена  деятельностный  литература 

Ярославовна  подход к   

  реализации   

  учебныхпрограмм   

  порусскому языку   

  и литературе в   

  соответствии с   

  требованиями   

  ФГОС ООО»   

  22.09.2012г.   

 Чаплыгина первая «Управление 30.04.2018г. ОРКСЭ,ОДНКНР 
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 ОльгаЕгоровна  образовательным 

учреждением в 

условиях 

реализацииФГОС 

НОО и ООО» 

15.02.2013 г. 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики» 

по модулю 

«Основы 

православной 

культуры» 

12.10.2015г. 

  

 Иванченко 

Надежда 

Валентиновна 

первая «Организация 

воспитательного 

воздействия и 

личностного 

развитиядетейв 

детских 

оздоровительных 

лагерях» 

16.05.2014 г. 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

31.05.2013 г. 

30.11.2017г. Музыка, 

география 

 Аболмасова 

Татьяна 

Николаевна 

первая Физика. 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

обеспечению 

планируемых 

результатов 

освоения 

обучающимися 

учебной 

программы по 

физике в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

04.02.2013 г. 

29.12.2016г. Физика, 

математика 

 Апухтина первая «Создание 01.11.2018г. Начальные 
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 Лариса 

Анатольевна 

 условий для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начальногообщего 

образования» 

2012г. 

Изобразительное 

искусство. 

«Система 

оценивания 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоенияучебной 

программы по 

предмету 

«Изобразительное 

искусство» в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

08.04.2013 г. 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

24.05.2013г. 

 классы, ИЗО 

 Бутенко 

Татьяна 

Алексеевна 

первая «Созданиеусловий

 для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начальногообщего 

образования» 

31.03.2012г. 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

31.05.2013г. 

17.01.2018г. Начальныеклассы 

 Благовещенская 

Ольга 

первая - 29.10.2019г. Технология,ИЗО 



317  

 Геннадьевна     

 ГримовНиколай 

Григорьевич 

первая «Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

31.05.2013 г. 

«Управление 

процессами 

личностного 

развития и 

самоопределения 

детей в 

воспитательной 

системе 

учреждений 

дополнительного 

образования» 

05.12.2014 г. 

«Реализация 

рабочихпрограмм 

по ОБЖ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

03.12.2015г. 

20.01.2020 ОБЖ,физическая 

культура 

 Дремова 

Надежда 

Борисовна 

высшая  - История, 

обществознание 

 
0 

Красникова 

Светлана 

Петровна 

первая «Системно- 

деятельностный 

подход к 

реализации 

рабочихпрограмм 

порусскомуязыку 

и литературе в 

соответствии с 

ФГОС»30.09.2013 

г. 

29.12.2016г. Русский язык и 

литература 

 
1 

Кузнецова 

Елена 

Викторовна 

первая «Системно- 

деятельностный 

подход к 

реализации 

рабочихпрограмм 

порусскомуязыку 

и литературе в 

соответствии с 

18.12.2019г. Русский язык и 

литература 
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   ФГОС»2013г. 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики» 

по модулю 

«Основы 

православной 

культуры» 

29.11.2013 г. 

  

 
2 

Лукьянов 

Виктор 

Федорович 

первая Физическая 

культура. 

«Педагогические 

условия 

обеспечения 

планируемых 

результатов 

освоения 

обучающимися 

рабочей 

программы по 

физической 

культуре  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего 

образования» 

02.11.2015г. 

08.10.2015г. Физическая 

культура 

 
3 

ПановаЕлена 

Дмитриевна 

первая Биология. 

«Проектирование 

системы 

обеспечения 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоениябиологии

 в 

условиях 

реализацииФГОС 

ООО»11.10.2013г. 

17.03.2017г. Химия.Биология 

 Симоненкова первая «Системно- 17.01.2018г. Математика 
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4 Тамара 

Евгеньевна 

 деятельностный 

подход к 

реализации 

учебной 

программы по 

математике в 

соответствии  с 

требованими 

ФГОС ООО, 

19.10. 2012г. 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

31.05.2013г. 

  

 
5 

Переверзева 

Светлана 

Ивановна 

первая «Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

31.05.2013 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

08.04.2013г. 

15.10.2010г. Начальныеклассы 

 
7 

Чаусова Елена 

Владимировна 

первая «Созданиеусловий

 для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начальногообщего 

образования» 

31.03.2012г. 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

31.05.2013г. 

15.10.2020г. Начальныеклассы 

 
9 

Шматченко 

Ольга 

Александровна 

первая «Технология 

формирования и 

развития 

универсальных 

учебныхдействий 

в процессе 

30.10.2020г. Иностранный 

язык 
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   обучения 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  НОО и 

ООО» 07.03.2014 

г. 

  

 
0 

Кошелева 

Татьяна 

Анатольевна 

нет «Основные 

направления 

развитиядетского 

общественного 

объединения» 

27.10.2014г. 

- Старшийвожатый 

 

Организацияметодической работы 

 
Цель: Обеспечитьпрофессиональнуюготовностьпедагоговкреализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

1. Выявитьуровеньресурснойобеспеченности среднегообщегообразования. 

2. Создатьнормативно-правовуюиметодическуюбазупореализацииФГОССОО. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП СОО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы 

требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Формирование банка нормативно-правовых 

документов. 

сентябрь Заместитель по 

УВР 

 Подготовкаприказов: 

«Овведении ФГОС СОО», 

«Об утверждении внутришкольного контроля 

по реализации основной образовательной 

программыобщего образования», 

«Об утверждении формы договора о 

предоставлении общего образования 

муниципальным общеобразовательным 

учреждением», 

«Об утверждении основной образовательной 

программы общего образования», 

«Овведениилокальныхактов», 

«ОбутвержденииУМКврамкахвведения 

По 

циклограмме 

Директор школы 
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 ФГОССОО   

 Анализ и экспертиза УМК в условиях 

введения ФГОС СОО 

Март 

ежегодно 

Руководители 

методических 

объединений 

 КорректировкаООП СОО До 31 мая 

ежегодно 

Заместитель по 

УВР 

рабочая группа 

 Организация повышения квалификации 

педагогов, реализующих ФГОС СОО 

август Зам.директорапо 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 Консультации по составлению рабочих 

программ по учебным предметам и курсам 

Март-август Заместители 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 Педагогическиесоветы По плану Администрация 

 Методическиесеминары,совещания По плану Зам.директорапо 

учебно- 

воспитательной 

работе, 

руководители 

методических 

объединений 

 Учеба руководителей ШМО по составлению 

планирования работы в соответствии с 

требованиямиФГОС. 

Работа в соответствии с планами ШМО: 

(семинары,«круглыестолы,открытыеурокии 

т.д.) 

В течение 

года 

Руководитель 

методического 

совета 

 Мастер-классы и открытые уроки по 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В 

соответствиис

 планами 

работыШМО 

втечение года 

Руководит 

елиметодических 

объединений 

 Информированиепедагогическогоколлектива 

обинновационныхпроцессахвобразовании 

Постоянно Администрация 

 Подписканапсихолого-педагогические и 

методическиеиздания 

Постоянно Руководители 

МО 

Администрация 

 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—профессиональнаяготовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимальноговхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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• принятиеидеологииФГОСобщего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 
3.3.2. Психолого-педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательной 

программы среднего общего образования 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детейс 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

ООП среднегообщего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенностиобучающихсяи обеспечиватьдостижение образовательных результатов основной 

школы черездва ее последовательных этапареализации: 

Образовательнаясреда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально 

решает в своейдеятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 

решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план,учебные программы, 

расписаниеучебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 

взаимодействияпедагоговсобучающимися,качествооценок,стильнеформальных 
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отношениймежду детьми, организация внеучебной школьной жизни,материально- 

техническое оснащение, оформлениеклассови коридоров и т.п.); содержательно оценивается 

по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном(компетентность в общении, статус в классе, 

поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которогоонапозволяет 

достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного 

заведения являются: 

полноценное развитие способностей учащихся; 

формированиеунихпобуждающихкдеятельностимотивов; 

обеспечение инициативы детей самимвключаться в ту или иную деятельность и 

проявлятьсобственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основногообщего образования школаруководствуется 

возрастными особенностями и возможностями учащихся иобеспечивает результативность 

образования с учетом этих факторов: 

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

использование во всех классах основной школы оценочной системы, ориентированной 

на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 

осуществляется ОУ). 

При выборе применяемыхобразовательных технологий необходимо учитывать, чтовсе 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП СОО является их адекватность: 

определяемым этими особенностями содержательным задачам среднегообщего 

образования, атакжеобеспечениевозможностей примененияИКТ вовсехэлементахучебного 

процесса, где такое применение уместно исоответствует дидактическим задачам, решаемымв 

данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной 

образовательнойдеятельности,позволяяучащимся,несправляющимсясосвоениемматериала 

использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 
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Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверкугипотез, моделирование, а также контроль иоценкуучебныхдействий 

учащихся. 

Финансово-экономическиеусловияреализацииООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовымиресурсамиреализации ООПСОО являются: 

-имущество МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба»; 

-бюджетныесубсидии; 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса, использование 

механизмов бюджетного финансирования и привлечение внебюджетных средств для 

повышения материально – технического обеспечения реализации ООП СОО. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников 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 работников осуществляется в пределах объѐма 

средств МОКУ «ВысоконодворскаясредняяобщеобразовательнаяшколаименитриждыГероя 

Советского СоюзаИ.Н.Кожедуба»натекущийфинансовыйгод,определѐнного всоответствии с 

региональным расчѐтным нормативом. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части; значение 

стимулирующей части определяется МОКУ «Высоконодворская средняяобщеобразовательная 

школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуьа» самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

- реализуетсярекомендуемоеоптимальноезначение объѐмафонда оплатытруда: 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогических работников исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальном акте МОКУ «Высоконодворскаясредняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба». 

Определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программыначальногообщегообразования.Внихвключаются:динамикаучебных 
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достиженийобучающихся,активностьихучастияво внеурочнойдеятельности;использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В соответствии с законодательством МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» 

определяет и отражает в своих локальных актах: 

- соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 

- соотношениефондаоплатытрудапедагогического; 

-административно-управленческогоучебно-вспомогательногоперсонала; 

- соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие членов Профсоюзного комитета. 

 
3.3.4. Материально-техническиеиинформационныеусловияреализацииООП 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использованияпомещений и оборудованиядляреализации ООП. Материально-техническая база 

образовательной организации постепенно приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательнойорганизации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованноеи 

эффективноеиспользование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владениеИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном процессе. 

Особенности требований к материально-техническим и информационным условиям 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

ДляэтогоООразрабатываетизакрепляетлокальнымактомперечниоснащенияи 

оборудованияобразовательногоучреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31марта 2009г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

Россииот1 апреля 2005г.№ 03-417 «ОПеречне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов; 



326  

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы вОУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОО, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированнымирабочимиместамиобучающихся и 

педагогических работников; 

лекционныеаудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

лингафонныекабинеты; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

актовыеихореографические залы; 

спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

автогородки; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещениядлямедицинскогоперсонала; 

административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены; 

участок(территория)снеобходимымнаборомоснащѐнныхзон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм. 

На текущий момент в ООимеется доступ в Интернет со скоростью 1,2 Мб/сек., 

достаточное количество художественной, справочной литературы и дидактическогоматериала. 

100% учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В полном количествеимеются 

спортивноеоборудованиеи инвентарь. Кабинеты оснащены современной мебелью. Учебно-

воспитательный процесс соответствует действующим санитарно- гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам. 

Педагогическийколлективработаетвсоответствииснормамиохранытруда. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в ОО осуществлена по следующей форме: 

 

 
п/ 

ТребованияФГОС, нормативныхилокальныхактов Необходимо/ 

имеются в 
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п  наличии 

 Учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместами 

обучающихсяипедагогическихработников 

11/4 

 Лекционные аудитории 0/0 

 Помещениядлязанятийучебно-исследовательскойипроектной 

деятельностью,моделированиемитехническим творчеством 

1/0 

 Необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельности 

лабораториии мастерские 

1/1 

 Помещения(кабинеты,мастерские,студии)длязанятиймузыкой, 

хореографиейиизобразительнымискусством 

0/1 

 лингафонныекабинеты 1/0 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

0 

 актовыеихореографические залы 0/1 

 спортивныекомплексы 

залы 

бассейны 

стадионы 

спортивныеплощадки 

тиры, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм 

0/0 

0/1 

0/0 

0/1 

0/1 

1/0 

 
0 

автогородки 1/0 

 
1 

помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияи 

приготовленияпищи,обеспечивающиевозможностьорганизации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

 
2 

помещениядлямедицинскогоперсонала 1/0 

 
3 

административныепомещения 

иные помещения,оснащѐнныенеобходимымоборудованием,втом 

числедляорганизацииучебногопроцессасдетьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

0/3 

0/0 

 
4 

гардеробы 

санузлы 

места личной гигиены 

1/1 

0/12 

0/2 

 
5 

участок(территория)снеобходимымнаборомоснащѐнныхзон 0/1 

 

Переченьучебногоикомпьютерногооборудования для 

оснащения образовательной деятельности ОО 

 
  

Наименования объектов и средств 

материально-техническогообеспечения 

 
Имеетсявналичии/ 

Необходимо 
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 Библиотечныйфонд(книгопечатнаяпродукция) 

 
.1 

учебникииучебныепособия 1181 

 
.2 

методическая литература 155 

 
.3 

художественнаялитература 1684 

 
.4 

справочная литература 80 

 Цифровыеобразовательныересурсы иТехническиесредстваобучения(ТСО) 

 
.2 

ноутбук 4/20 

 
.3 

компьютер 13/10 

 
.5 

мфу/принтер+ сканер 2/10 

 
.6 

мультимедийныйпроектор 5/10 

 
.7 

интерактивнаядоска 3/5 

 
.8 

маркернаядоскасинтерактивнойсистемой 0/5 

 маркерная доска 0/10 

 
.9 

телевизор 2/0 

 
.10 

видеомагнитофон,dvd-плейер, 2/0 

 
.11 

комплектоборудованиядляпроведениядистанционного 

обучения 

0/1 

 
.12 

интерактивнаясистемадля тестирования 0/1 

 
.13 

оборудованиедлялингафонныхкабинетов 0/1 

 
.14 

экраныдля проекторов 0/10 

 
. 

Учебно-практическоеиучебно-лабораторноеоборудование 

 
.1 

фортепиано 2/0 

 
.2 

клавишный синтезатор 1/0 

 
.3 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны,усилителизвука, динамики) 

1/0 

 электронныемикроскопы 0/18 
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.4   

 
.5 

комплектоборудованиядлялабороторныхработ: по 

химии; 

пофизике; 

по биологии 

 
1/0 

1/0 

1/0 

 
.6 

скелетчеловека 1/0 

 
.7 

набормуляжейпобиологии 1/0 

 
.8 

модельстроенияцветка 1/0 

 
.9 

набортаблиц: 

по химии; 

пофизике; 

побиологии. 

 
1/0 

1/0 

1/0 

 
.10 

комплектприборовдляизученияотдельныхразделов 

физики 

1/0 

 
.11 

приборыдляизученияразделовпохимии 1/0 

 
.12 

комплекттаблицпо: химии; 

биологии; 

физике; 

русскомуязыку; 

литературе; 

истории. 

 
1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

 
.13 

набор карт: 

по истории; 

погеографии. 

 
1/0 

0/1 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется вналичии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного)кабинета

  ступени 

основной общего 

образования 

1.1.Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение,локальныеакты. 

имеютсявналичии 

1.2.Учебно-методическиематериалы:  

1.2.1.УМКпопредмету  

русскийязык имеется вналичии 

английскийязык; имеется вналичии 

математика; имеется вналичии 

информатика; имеется вналичии 

историяиобществознание; имеется вналичии 

география; имеется вналичии 

биология ихимия имеется вналичии 

физика; имеется вналичии 
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 литература имеется вналичии 

технология; имеется вналичии 

спортзал имеется вналичии 

изобразительноеискусство; имеется вналичии 

музыка; имеется вналичии 

ОБЖ. имеется вналичии 

1.2.2.Дидактическиеираздаточные 

материалыпо предмету: 

 

русскийязыкилитература; имеется вналичии 

английскийязык; имеется вналичии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется вналичии 

историяиобществознание; имеется вналичии 

география; имеется вналичии 

биология; имеется вналичии 

физика; имеется вналичии 

химия; имеется вналичии 

технология; имеется вналичии 

изобразительноеискусство; имеется вналичии 

музыка; имеется вналичии 

ОБЖ. имеется вналичии 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по 

содержаниюучебногопредмета 

 

русскийязыкилитература; необходимы 

английскийязык необходимы 

музыка; необходимы 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средствапоучебномупредмету 

 

русскийязыкилитература; имеется вналичии 

английскийязык; необходимы 

математика; имеется вналичии 

информатика; имеется вналичии 

историяиобществознание; необходимы 

география; необходимы 

биология; необходимы 

физика; имеется вналичии 

химия; необходимы 

технология; необходимы 

1.2.6.Оборудование(мебель):  

русскийязыкилитература; имеется вналичии 

английскийязык; необходимы 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется вналичии 
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 историяиобществознание; имеется вналичии 

география; имеется вналичии 

биология; имеется вналичии 

физика; имеется вналичии 

химия; имеется вналичии 

технология; имеется вналичии 

физическаякультура; имеется вналичии 

изобразительноеискусство; имеется вналичии 

музыка; имеется вналичии 

ОБЖ. имеется вналичии 

 
2. Компоненты 

оснащения 

методическогокабинета

 ступени 

основного общего 

образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципальногоуровней,локальные 

акты 

 

имеютсявналичии 

2.2.Документация имеется вналичии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 
имеютсявналичии 

2.4. Базы данных имеютсявналичии 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса,активнойдеятельности,отдыха,питанияимедицинскогообслуживания 

обучающихся 
 
 

 

 

 
пп 

 

 

Помещения 

 

 

освещѐнность 

 

воздушно- 

тепловой 

режим 

 
Расп 

олож 

ение, 

этаж 

размеры 

рабочих, 

учебных зон и 

зон для 

индивидуальн 

ых занятий 

 Учебная 

мастерская 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответствуют 

СанПиН 

 Кабинет биологии и 

химии 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Лаборантская по 

биологииихимии 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 
Спортивный зал 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответствуют 

СанПиН 

 Столовая–обеденный 

зална80мест 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответствуют 

СанПиН 

 
Пищеблок 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответствуют 

СанПиН 

 Кабинет технологии 

(домоводство) 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответствуют 

СанПиН 

 Кабинет русского 

языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствуют 

СанПиН 
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Кабинетлитературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 
0 

Кабинетистории 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствует 

СанПиН 

 
1 

Кабинетматематики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствует 

СанПиН 

 
2 

Кабинет английского 

языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствует 

СанПиН 

 
3 

Кабинетинформатики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответствует 

СанПиН 

 
4 

Кабинетфизики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствует 

СанПиН 

 
5 

Лаборантскаяфизики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствует 

СанПиН 

 
6 

Актовыйзал 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 
I 

соответствует 

СанПиН 

 
7 

Библиотека(закрытый 

фонд) 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответствует 

СанПиН 

 
8 

Пионерская комната 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответствует 

СанПиН 

 

3.3.5. ИнформационнометодическиеусловияреализацииФГОССОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего 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. 

СоздаваемаявОУИОСстроитсявсоответствиисоследующейиерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательнаясредаобразовательногоучреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения(бухгалтерскийучѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиедолжноотвечатьсовременным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

вучебной деятельности; 

вовнеурочной деятельности; 

в исследовательскойипроектнойдеятельности; 

приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

такжедистанционноевзаимодействиеобразовательного учреждениясдругимиорганизациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательныхпланов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных,классификационных,организационных,хронологических,родстваидр.), 

специализированныхгеографических(вГИС)иисторическихкарт;созданиявиртуальных 

геометрическихобъектов,графическихсообщений спроведениемрукой произвольныхлиний; 

организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождения 

выступления,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,втомчислевидеомонтажаи 

озвучиваниявидеосообщений; 

выступлениясаудио-,видео- играфическимэкраннымсопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,входав 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поискаиполученияинформации; 

использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втом числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания(подкастинга),использованияносимыхаудиовидеоустройствдляучебнойдеятельности 

на уроке и вне урока; 

общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участияв форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 
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создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторногооборудования,цифрового (электронного) итрадиционного измерения,включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекцийосновных математических и естественно-научных объектови 

явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,натурной 

и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнныхтехнологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, 

а также компьютерных тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебнойихудожественнойлитературе, коллекцияммедиаресурсовна электронныхносителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпускашкольныхпечатныхизданий, работышкольноготелевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Техническиесредства:мультимедийныйпроекториэкран;принтермонохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор,позволяющийсоздаватькомпьютерно-управляемыедвижущиесямоделис 
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обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОО (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:электронные 

журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа,географическая карта и др.); результаты выполненияаттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 
3.3.6. Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» 

определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно- методических 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» 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 среднего 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 

условияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОССОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП СОО, условия: 

соответствуюттребованиямФГОССОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательнойорганизации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий; 

сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

систему оценки условий. 

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 образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 
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3.5. Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срокиреализации 

Нормативноеобеспечение

 введения 

ФГОССОО 

1. Наличие решения органа 

государственно  общественного 

управления (совета  школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС СОО 

2020 

2. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС СОО 

Март2020 

3. Обеспечение  соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного 

процесса, режим   занятий, 

финансирование,  материально- 

техническое обеспечение и др.) 

Ежегодно 

4. Корректировка основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Май-июнь, 

ежегодно 

5. Утверждение основной 

образовательнойпрограммы 

образовательной организации 

Август,ежегодно 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

среднего общего образования и тарифно- 

квалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Август,2020 

7.Определение и корректировка списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОСсреднего 

общего образования 

Май – июнь, 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срокиреализации 

 8.Разработкаикорректировкалокальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требованийкминимальнойоснащенности 

учебного процесса 

Май – июнь, по 

необходимости 

9.Разработа и корректировка рабочих 

программ учебных предметов 

Май – июнь, 

ежегодно 

10.Утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Август,ежегодно 

11.Разработрка программ курсов 

внеурочной деятельности 

Май – июнь, 

ежегодно 

12.Утверждение программ курсов 

внеурочной деятельности 

Август,ежегодно 

13.Корректировка: 

–учебногоплана; 

–годового календарного учебного 

графика 

Май, сентябрь 

 14.Разработка плана методической 

работы,обеспечивающегосопровождение 

реализации ФГОС СОО, его утверждение 

Август 

Ежегодно 

15.Разработка плана ВШК, 

регламентирующего процесс введения и 

реализации ФГОС СОО, его утверждение 

Июнь,август 

Ежегодно 

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 
май-июнь 

2020 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы  работников 

образовательной организации, в 

томчислестимулирующихнадбавокидопла

т, порядка и размеров премирования 

Август, по 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срокиреализации 

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Январь,ежегодно 

Организационное 

обеспечениевведения 

ФГОСсреднегообщего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия  участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август–сентябрь, 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Февраль–апрель, 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию  основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Август, по 

необходимости 

Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОСсреднего  общего 

образования 

1.Анализкадровогообеспечениявведения 

и реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Март – июнь, 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС среднего 

общего образования 

Декабрь,ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срокиреализации 

 3.Корректировкаплана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Август,ежегодно 

 4.Комплектование педагогическими 

кадрами 

Март,ежегодно 

5.Тарификация педагогических 

работников 

Сентябрь,ежегодно 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОСсреднегообщего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

Втечение года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введенииФГОССООипорядкеперехода на 

них 

Ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП СОО 

Март – апрель, 

ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов,регламентирующих:организациюи 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Май, июнь, по 

необходимости 

Материальнотехническое

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспеченияреализацииФГОСосновного 

общего образования 

Декабрь,ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической   базы 

образовательной  организации 

требованиям ФГОС 

Постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срокиреализации 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС среднего общего образования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам,нормамохранытрудаработников 

образовательной организации 

Август,ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Втечение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к  электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным  в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

 

3.6. Контрользасостояниемсистемыусловий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценкеобязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагоговвреализациипсихолого-педагогическихусловий;условий(ресурсов)МОКУ 

«Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба». Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов МОКУ «Высоконодворская СОШ им. трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба». 


