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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта с учѐтом запросов 

участников образовательных отношений. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

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

уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

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

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 

общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, 

их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как 

через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

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. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации,  Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

             Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

- уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
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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 к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому  здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

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

социально- экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
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источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

1.2.3.1. Русский язык 

Планируемые результаты по разделу «Общие сведения о языке» 

Обучающийся научится: 

 осознавать роль русского языка в жизни человека и общества. 

 осознавать функции русского языка как государственного и языка 

межнационального 

общения. 

 понимать роль и значение русского литературного языка. 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию. 

Планируемые результаты по разделу «Лексика. Фразеология. Лексикография» 

Обучающийся научится: 

 правильно использовать лексические средства связи предложений при построении 

текста; 
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 осознавать роль слова в формировании и выражении мыслей и чувств.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста. 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных   высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Планируемые результаты по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 

Обучающийся научится: 

 объяснять причины появления возможных ошибок, связанных с фонетическими 

процессами в слове. 

 выработать правильное литературное произношение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в литературном произведении фонетические средства создания 

выразительности, определять их роль в произведении; 

 сопоставлять фонетические системы двух разных языков: русского и изучаемого 

иностранного языка. 

Планируемые результаты по разделу «Морфемика и словообразование» 

Обучающийся научится: 

 владеть основными терминами и понятиями раздела, употреблять их при 

выполнении аналитичес- 

ких упражнений по морфемике и словообразованию. 

 различать морфологические и неморфологические способы образования слов, 

словообразование и формообразование. 

 различать омонимичные морфемы, антонимичные и синонимичные. 

 понимать стилистические возможности морфем. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  находить в тексте художественного произведения слова со стилистически 

окрашенными 

морфемами. 

  объяснять роль стилистически окрашенных морфем в создании образа, портрета, 

пейзажа в художественном произведении 

Планируемые результаты по разделу «Морфология и орфография». 

«Орфография» 

Обучающийся научится: 

 соблюдать изученные в основной школе правила орфографии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить основные принципы русской орфографии, формировать на этой основе 

ор-фографическую грамотность. 

Планируемые результаты по разделу «Морфология» 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные и служебные части речи и их формы; 

 употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать изобразительно-выразительные возможности частей речи. 

 находить в текстах художественных произведений различные части речи, 

определять их роль в создании образа и настроения. 
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В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

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

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

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить еѐ в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).   

 

1.2.3.2.Литература 

Планируемые результаты по разделу «Русская литература первой половины  XIX 

века» 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знание произведений русской  литературы первой половины  XIX 

века; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира анализировать жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения; 

 характеризовать образную систему произведения; 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов);  
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 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 

Планируемые результаты по разделу «Русская литература второй половины  ХIХ века» 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знание произведений русской  литературы второй половины  XIX 

века;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные значения); 

  оценивать их художественную выразительность с точки зрения  новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

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

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется    отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); находить нужные цитаты 

в тексте;  

 давать развернутый ответ на проблемный вопрос;  

 писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 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.готовить сообщение по выбранной теме;  

Планируемые результаты по разделу «Зарубежная литература» 

Обучающийся научится: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 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. 

 

В результате изучения литературы 11 классса 

Выпускник научится: 
 – демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

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

проблемы;  
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 – в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно:  

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты);  

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

o 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;  

o анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров;  

o 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; 

o анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

o анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); – 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

o давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурноисторической эпохе (периоду);  

o выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; – анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.);  

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник получит возможность узнать:  

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
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 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

  
1.2.3.3. Родной (русский) язык 

Обучающийся научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

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

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 



19  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

                                      

1.2.3.4. Родная (русская) литература  
Учащийся научится:  
 демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

 навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов); 

 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. 

   
  

1.2.3.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения учебного предмета старшеклассник на базовом уровне 

научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
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 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

Языковые навыки 

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

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

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

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

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

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

to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 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; 
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 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Школьник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

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

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

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

did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

действий в прошлом; 

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

or; neither … nor; 
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 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
 

1.2.3.6. История 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  

- определять последовательность и длительность  исторических событий, явлений, 

процессов;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран; работать с историческими 

документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях, и трактовках.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;  

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
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- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

- применять полученные знания при анализе современной политики России;  

- владеть элементами проектной деятельности.  

 

1.2.3.7.География 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

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

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества 

 

1.2.3.8. Обществознание 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 - понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 
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альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, 

работник, собственник, потребитель); 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единых комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, из связь с определѐнной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права 

и находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определѐнной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей 

 

1.2.3.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Числа и величины 

Учащийся научится: 
 оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 

 изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

Учащийся получит возможность: 
 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических 

задач, а также задач из смежных дисциплин; 

 применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений 

Выражения 

Учащийся научится: 
 оперировать понятием корня n –ой степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 
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 применять понятия корня n-ой степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при 

решении задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-ой 

степени, степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, 

логарифм; 

 оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Учащийся получит возможность: 
 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Учащийся научится: 
 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

Учащийся получит возможность: 
 овладеть приѐмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

Функции 

Учащийся научится: 
 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

 выполнять построение графиков вида , степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность: 
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса математики. 

Учащийся научится: 
 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность, 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать геометрические фигуры с помощью чертѐжных инструментов; 
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 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу, шар; 

 вычислять объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

 оперировать понятием декартовы координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геомтрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рѐбер и граней полученных многогранников). 

 

Учащийся получит возможность: 
 применять для решения задач геометрические факты, если если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объѐмных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающие 

несколько шагов решения; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамида, призма, 

параллелепипед); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Учащийся научится: 

 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств. Находить значение корня натуральной 

степени, используя при необходимости вычислительные устройства, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчѐтах. 
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 Проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, тригонометрических функций. 

 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

Учащийся получит возможность: 

 Практических расчетов по формулам, включая формулы 

тригонометрических функций, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Учащийся научится: 

 Определять значение функций по значению аргумента при различных 

способах задания функции,  

 Строить графики изучаемых функций, 

 Описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведения и 

свойства функций, находить по графику функций наибольшие и наименьшие значения, 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики, 

Учащийся получит возможность: 

 Описывать с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретация графиков. 

 

Начала математического анализа 

Учащийся научится: 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 Исследовать в простейших случаях функций на монотонность, находить 

набольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа;  

 Вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

Учащийся получит возможность: 

 Для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических на наибольшие и наименьшие значения; на нахождение скорости и 

ускорения. 

 

Уравнения и неравенств 

Учащийся научится: 

 Решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы. 

 Составлять уравнения и неравенства по условию задачи. 

 Использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод. 

 Изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  

Учащийся получит возможность: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Учащийся научится: 
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 Решать  простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, 

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчѐта 

числа исходов, 

Учащийся получит возможность: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  

 анализа информации статистического характера. 

 

Учащийся научится: 
 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность, 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать геометрические фигуры с помощью чертѐжных инструментов; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу, шар; 

 вычислять объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

 оперировать понятием декартовы координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геомтрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рѐбер и граней полученных многогранников). 

Учащийся получит возможность: 
 применять для решения задач геометрические факты, если если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объѐмных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающие 

несколько шагов решения; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
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 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамида, призма, 

параллелепипед); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 

1.2.3.10. Информатика 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения;  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

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

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

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

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных;  

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
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создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения алгоритмическом языке 

высокого уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

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

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

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

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов;  

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  
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 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

 

1.2.3.11. Физика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл физических терминов: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, термодинамические величины, электромагнитное 

поле, электростатические явления;  

 понимать смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;   

 решать задачи, используя физические законы (классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики) и формулы, необходимые для их решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 описывать и объяснять физические явления: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; основы 

молекулярно-кинетического строения вещества; термодинамические характеристики 

систем; свойства заряженных тел; характеристики и свойства проводников, 

полупроводников и диэлектриков; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: ускорения, промежутка времени, массы, силы, энергии; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: ускорения от времени движения, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, площади опоры и 

характера соприкасающихся поверхностей, веса тела в зависимости от ускорения 

системы, силы, действующей на проводник с током,  от индукции магнитного  поля, 

кривизны трека элементарной частицы от ее скорости и массы; 

 выражать результаты измерений и расчетов: в единицах СГС и единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний и законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: грамотного использования механических устройств, 

осознанного выполнения правил техники безопасности; безопасной работы с 

газонаполненными устройствами и элементами электрической цепи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни, вклад 

российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 использовать знания о механических и электромагнитных явлениях, строении 

атома и атомного ядра в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических и электромагнитных 

явлениях, строении атома и атомного ядра и соответствующих физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов, отличать гипотезы от научных теорий; делать 

выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов, а физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки; 

 использовать полученные знания для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.2.3.12. Астрономия 

Выпускник научится: 

 понимать смысл физических терминов: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, термодинамические величины, электромагнитное поле, 

электростатические явления;  

 понимать смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;   
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 решать задачи, используя физические законы (классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики) и формулы, необходимые для их решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 описывать и объяснять физические явления: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; основы 

молекулярно-кинетического строения вещества; термодинамические характеристики 

систем; свойства заряженных тел; характеристики и свойства проводников, 

полупроводников и диэлектриков; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: ускорения, промежутка времени, массы, силы, энергии; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: ускорения от времени движения, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, площади опоры и 

характера соприкасающихся поверхностей, веса тела в зависимости от ускорения 

системы, силы, действующей на проводник с током,  от индукции магнитного  поля, 

кривизны трека элементарной частицы от ее скорости и массы; 

 выражать результаты измерений и расчетов: в единицах СГС и единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний и законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: грамотного использования механических устройств, 

осознанного выполнения правил техники безопасности; безопасной работы с 

газонаполненными устройствами и элементами электрической цепи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни, вклад 

российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 использовать знания о механических и электромагнитных явлениях, строении 

атома и атомного ядра в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических и электромагнитных 

явлениях, строении атома и атомного ядра и соответствующих физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов, отличать гипотезы от научных теорий; делать 

выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов, а физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки; 

 использовать полученные знания для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

                                                    1.2.3.13. Химия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) в познавательной сфере: 

- понимать изученные понятия, законы и теории;  

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

- характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

- проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

- формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- осуществлять поиск источников химической информации, с целью получения 

необходимой информации, ее анализа для изготовление химического информационного 

продукта и его презентации; 

- пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности – для 

характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I-IV периодов 

и образованных ими простых и сложных веществ; 

- устанавливать зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 
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- моделировать молекулы важнейших неорганических и органических веществ; 

- понимать химическую картину мира как неотъемлемую часть целостной научной 

картины мира; 

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

- формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни 

человека; 

- устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

- формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии; 

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий 

для органической и неорганической химии; 

- формулировать Периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ 

на основе Периодической системы как графического отображения Периодического 

закона; 

- характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, 

объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

- объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

- характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его 

роль в живой и неживой природе; 

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и его практическое значение; 

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный 

процесс и предлагать способы защиты; 

- описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами; 

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических 

и органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

- использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул 

соединений по их названиям; 

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном 

отношении неорганических и органических веществ; 

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей 

типов и классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, 

ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных 

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

- экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил 

техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 
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- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных 

факторов; 

- характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов;  

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами. 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

- устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

- раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

- раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

- прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, образующих их; 

- аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическими веществами; 

- владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

- характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органических веществ; 

- критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников; 

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью 

химии. 

- 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; 
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- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

                                             1.2.3.14. Биология 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

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

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

1.2.3.15. Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в со-

временном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

 

 

1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

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

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

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

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

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

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 
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описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

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

военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
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выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

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

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

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

легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

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

и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

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

фонаря; 
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определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

1.2.3.17. Индивидуальный проект 

Учащийся научится: 

 — давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, 

техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное 

знание; 

 — раскрывать этапы цикла проекта; 

 — самостоятельно применять приобретѐнные знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

 — публично излагать результаты проектной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всѐ 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

1.2.3.18. Средства и приемы выразительной речи 

 

Обучающийся  научится: 

     понимать 

 смысл понятий:  литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально – культурной сфере общения. 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
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 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления;           

 использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, 

ознакомительно – реферативное и др.) в зависимости от коммуникатиаавной задачи; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

1.2.3.19. Анализ текста. Теория и практика 
Обучающийся  научится: 

     понимать 

 смысл понятий:  литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально – 

культурной сфере общения. 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления;           

 использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, 

ознакомительно – реферативное и др.) в зависимости от коммуникатиаавной задачи; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 

1.2.3.20. Примени и углуби свои умения 

В результате изучения данного курса обучающийся должен: 

Знать (понимать): 

 Значение математической науки для решения задач, возникающие в теории и 

практике, широту и то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки,  история развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрия. 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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Уметь  

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств. Находить значение корня натуральной степени, 

используя при необходимости вычислительные устройства, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчѐтах. 

 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, тригонометрических функций. 

 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; Определять значение функций по значению 

аргумента при различных способах задания функции,  

 Строить графики изучаемых функций, 

 Описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведения и свойства 

функций, находить по графику функций наибольшие и наименьшие значения, 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графики, 

 Решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,их системы. 

 Составлять уравнения и неравенства по условию задачи. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 Практических расчетов по формулам, включая формулы тригонометрических 

функций, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 Описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретация графиков. 

 Построения и исследования простейших математических моделей. 

 

1.2.4. Планируемые результаты внеурочных курсов  

  

1.2.4.1. Интенсивный русский язык в вопросах и ответах 

Программа курса позволяет формировать у учащихся следующие УУД: 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в обществе; 

 навыки сотрудничества со сверстниками; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

 умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

 

1.2.4.2. Учу русский язык 

Программа курса позволяет формировать у учащихся следующие УУД: 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по русскому языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 

1)владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

•разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 

с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

•умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

•умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

•разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

2)способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные  

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3)готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4)овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 
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базового уровня по русскому языку являются: 

1)представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2)осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

3)владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•способность извлекать необходимую информацию из различных 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; 

•создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно- научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

•подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

•применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

•соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

•осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4)освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5)проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

1.2.4.3. Прикладная математика 

У обучающихся могут быть сформированы: 

Личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на научно-

практической ученической конференции; 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные обучающиеся получат возможность научиться: 

 оставлять план и последовательность действий; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

способу действия; 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать - результаты 

решения задачи с учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических заданий, в том числе с использованием при 

необходимости и компьютера; 

 выполнять творческий проект по плану; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также свои 

действия; 

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

Познавательные результаты: 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
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Коммуникативные результаты: 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 работать в группе; оценивать свою работу. 

 слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

Предметные результаты: 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение площади и объѐма фигур 

 решать сложные задачи на движение; 

 решать логические задачи; 

 решать сложные задачи на проценты; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчѐты; 

 решать занимательные задачи; 

 анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой 

литературой для нахождения информации; 

 находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать 

размерность пространства; 

  строить плоские и пространственные фигуры. 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь: 
• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приемы, применяемые при решении задач; 

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-
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математиков; 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении программных задач; 

• умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоговый контроль осуществляется в формах: практические работы; творческие 

работы учащихся; контрольные задания. 

В ходе проведения занятий следует обратить внимание на то, чтобы учащиеся 

овладели умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобрели опыт: 

• решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения 

• исследовательской деятельности, проведения экспериментов, обобщения 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

аргументации 

• поиска, систематизации, анализа, классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

  

1.2.4.4. Информатика в задачах 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. При изучении курса вносится существенный вклад в 

развитие личностных результатов:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. В ходе изучения курса в 

основном формируются и получают развитие следующие метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 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. Основные предметные результаты, 

формируемые в процессе освоения программы данного курса: 

 дальнейшее формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 углубление понятий представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 закрепление развития алгоритмического мышления; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

 развитие умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

 углубление навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

 

1.2.4.5. Химия вокруг нас 

В результате изучения курса «Химия вокруг нас» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты: 

обучающийся научится: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 
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 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цепи; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством 

учителя. 

 ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения. 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

 планировать ресурсы для достижения цели. 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 

предлагать пути их преодоления/избегания в дальнейшей деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов и конспектов; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или 

символьного представления в текст и наоборот; 
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 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и тд.); 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их; 

 координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 
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 описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной 

жизни; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни; 

в ценностно - ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

в сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

На занятиях внеурочной деятельности обучающиеся дополнят свои знания по 

химии, повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки, научатся 

выполнять несложные химические опыты, пользоваться химической посудой, реактивами, 

нагревательными приборами, соблюдать правила техники безопасности при проведении 

химического эксперимента. Кроме того, такие занятия призваны пробудить у учащихся 

интерес к химической науки, стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические 

знания, сформированные на занятиях информационная культура учащихся, могут быть 

использованы ими для раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и подробно отражена в локальных нормативных актах школы, в том числе в 

положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и Положении о внутренней системе оценки 

качества образования. С документами можно ознакомиться на официальном сайте школы 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников 

как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации  

как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 
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государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования, регионального, федерального, 

международного уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации, программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета 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 
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определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования осуществляется при 

использовании контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий, внеурочной деятельности, результатов 

промежуточной и итоговой аттестации, внешних диагностик МЦКО, которые обобщаются 

в конце учебного года и представляются в виде презентации и отчета по классу. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга с использованием 

инструментария МЦКО. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

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. 

Критерии оценивания по отдельным предметам зафиксированы в локальных нормативных 

актах школы (Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, Положение о внутренней системе оценки 

качества образования) 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том 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. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, 

методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 

источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 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, 
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особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

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

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

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится 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 отражается в электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой  аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Государственная итоговая 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 образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком  проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
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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. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

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

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. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 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 образовательной организации на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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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. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

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

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной

 деятельности  

 и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта,  

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
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программах 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 видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

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

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
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деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

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

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах. 

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

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 т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия прирастают за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 
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успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего 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. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации; 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
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Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования школа организует вовлечение обучающихся в образовательные события, 

выводящие их на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Обеспечивает условия для участия в городских проектах профильного образования. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с 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; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

В том числе: 

а) самостоятельное изучение   дополнительных   иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:

 информационными источниками, фондами, 

представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

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. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и

 проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

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

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и  

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении  

своих учебно- познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

 использовать элементы математического моделирования 

при  решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в педагогическом совете, посвященном

 особенностям формирования и развития УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование и развитие УУД в рамках  

проектной, исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

 использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 использование сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
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интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других городов 

России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Тексты для формирования 

читательской компетентности подбираются педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно- исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

 в событии участвует обучающихся разных возрастов и разных типов 
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образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов; 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

 На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
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Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию 

куратора (учителя) 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 изложены в локальных нормативных актах 

школы и сообщаются обучающимся заранее. 

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 создается экспертная комиссия; 

 оценивание производится на основе критериальной модели. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

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

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

Проектные работы, прошедшие школьный этап могут быть представлены на 

различных конференциях в рамках городских проектов. Эти конференции проводится с 

целью представления учащимися предпрофессиональных умений в области разработки 

прикладных практикоориентированных проектов и прикладных исследований в области 

современной инженерии, медицины, педагогики и пр. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

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. 
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Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них 

широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, 

выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

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. Курсивом в программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 

2.2.1. Русский язык 

Общие сведения о языке  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

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

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование.  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 
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Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография.Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч,шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-.Гласные и и ы после приставок.Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имѐн существительных и аббревиатур. Число имѐн существительных. Падеж и склонение 

имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. Правописание 

падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний.  Гласные в 

суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и потребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного 

разряда в другой. Морфологический разбор имѐн прилагательных. Правописание 

окончаний имѐн прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имѐн 

прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор 

числительных. Особенности склонения имѐн числительных. Правописание имѐн 

числительных. Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол  
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Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).Категория 

времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие  

 Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. 

р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог  

 Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова  

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы   

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи. 

Междометие  

Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Функциональные стили (научный, официально – деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

      Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения. 

Информационная переработка текста.  

      Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 
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широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально – 

смысловых типов, стилей и жанров.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой  и  лингвистической 

(языковедческой) компетенции. 

Общие сведения о языке.  

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Эстетическая функция русского языка. Языковая норма  и ее основные особенности. 

Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические). Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. 

Оценивание устных и письменных текстов  высказываний с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 Типы речи. Стили речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание. 

 Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы 

сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежной формы управляемого существительного.  

Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое. Способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления од-

носоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных 

предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 

однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 
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художественной литературы и официально-деловом стиле. 

 Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. Вставные 

конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение 

 Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных 

предложений. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного 

выражения этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и 

сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 

собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

Синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи: 

восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и др. 

                                    Пунктуация  

Группы знаков препинания по их функции. Двойные знаки препинания. Авторские 

знаки препинания.        

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания 

между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) 

знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. 

Выразительные средства синтаксиса  

Синтаксический параллелизм. Элипсис. Риторический вопрос, восклицание и 

обращение. Анафора. Эпифора. Оксюморон. Инверсия. Антитеза. Градация. 

Систематизация и обобщение изученного 

Культура речи  
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Орфоэпические нормы. Нормы ударения в современном русском языке. 

Лексические нормы. Употребление слова в  строгом соответствии с его лексическим 

значением. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Орфография Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания:  1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) 

правила графического сокращения слов.  

 

2.2.2. Литература 

Введение   

Русская литература и русская история в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы ХIХ века (духовно – нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью, свобода. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Русская 

литература второй половины  XIX века на путях от романтизма к реализму. Особенности 

русского романтизма.  

Русская литература первой половины  XIX века 

А.С. Пушкин  

Личность поэта. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «Поэт», «Пора, мой друг, пора!..», «Деревня», «Вольность». Основные мотивы 

лирики: творчество, философская лирика, тема поэта и поэзии, его вольнолюбивые стихи, 

любовная лирика. Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Проблема  власти. Идея государственности, цена мощи и 

славы страны и судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ  Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Изображение величия Санкт –Петербурга. Композиция 

поэмы. Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. 

Трагедия «Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема 

народа и власти в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской 

литературе. Язык и особенности стиха трагедии. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина.  

М.Ю. Лермонтов  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-нравственные 

искания человека). 

Стихотворения: «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...»,  «И скучно и грустно…», «Нищий», «Мой 

демон».Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н.В. Гоголь  

«Невский проспект». Образ города в повести. Судьба «маленького человека» в 

джунглях города. Сатира на страницах трагической повести. 

Русская литература второй половины  ХIХ века. 

А.Н. Островский  

Драма «Гроза». 

 Нравственные устои и быт разных слоев русского общества    (купечество). Роль 

женщины в семье и общественной жизни. Семейный и социальный конфликт в драме. 
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   Критика. Н.А.Добролюбов. «Луч света в темном царстве»; 

А.А.Григорьев. «После «Грозы» Островского. Письма к И.С.Тургеневу». 

И.А. Гончаров  

Роман «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием 

антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава «Сон 

Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские 

образы в романе и их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, 

интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в 

романе. 

Критика. Н.А.Добролюбов. «Что такое обломовщина»; Д.И.Писарев. «Обломов»; 

А.В.Дружинин. «Обломов», роман Гончарова». 

И.С. Тургенев  

 Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения 

мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в 

русской литературе. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Конфликт «отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 

последователи. Причины конфликта героя с окружающими и причины одиночества. 

«Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные 

темы» в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. «Тайный» 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Критика. М.А.Антонович. «Асмодей нашего времени»; Д.И.Писарев «Базаров»; 

Н.Н.Страхов «Отцы и дети» И.С.Тургенева».  

Ф.И. Тютчев   

Традиции и новаторство в поэзии.  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»),  «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «День и 

ночь». Тютчев – поэт – философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

миросозерцании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

А.А. Фет   

Традиции и новаторство в поэзии.  

Стихотворения: «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега…», «Заря прощается с землею…»,  «Облаком волнистым…», «На железной 

дороге». Сочетание удивительной конкретности и точности в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. 

Волшебство ритмов, звучаний и мелодий.  

А.К. Толстой  

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре»,  «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» Своеобразие художественного мира А.Толстого. Ведущие темы лирики 

поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях  Толстого. Влияние романтической и 

фольклорной традиции. 

Н..А. Некрасов  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей…», «Рыцарь на час», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», «В дороге», «Блажен незлобивый поэт», « Кому на Руси жить хорошо». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 
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народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы.  

Гражданская поэзия и лирика чувств. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием 

организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Многообразие 

народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные 

заступники». Гриша Добросклонов . Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Судьба Марены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Н.С. Лесков  

Демократизация русской литературы. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество»). 

«Очарованный странник». 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в 

изображении писателя. Иван Флягин – один из героев – правдоискателей. Былинные 

мотивы в повести. 

      М.Е. Салтыков-Щедрин  

«История одного города» (обзор). 

«История одного города» - сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Тема народа и власти. 

Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала. Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова – Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола) 

Ф.М. Достоевский  

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Развитие психологизма. 

Роман «Преступление и наказание». Глубина постановки нравственных проблем. 

Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя. 

Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников и его «двойники» 

(Лужин и Свидригайлов). Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. 

Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в 

романе. 

Л.Н. Толстой  

Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира:  

эволюция и духовное возрождение человека. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа – 

эпопеи. Художественные особенности произведения: своеобразие композиции, 

особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Система 

образов в романе. Герои романа – эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной 

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

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

романа – Пьера Безухова и  Андрея Болконского. Женские образы романа – Наташа 

Ростова и княжна Марья Болконская. Исторические личности на страницах романа. 

Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 1812 года – Отечественная война. 

Бородинское сражение как идейно – композиционный центр романа. « Дубина народной 

войны» - партизанское движение и его герои в романе. Значение образа Платона 

Каратаева. 

А.П. Чехов   

Формирование национального театра.  
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 Рассказы: «Студент»,  «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Палата №6». 

Пьеса «Вишневый сад».  

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Мелочи жизни» на страницах 

рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького 

человека. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого 

труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста. 

Способы создания комического эффекта. 

Пьесы Чехова и их художественное своеобразие. «Вишневый сад» как одно из 

наиболее характерных для Чехова – драматурга произведений. Особенности сюжета и 

конфликта пьесы. Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. 

Герои пьесы и их судьба. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного 

быта. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления – основа конфликта 

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

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова – драматурга. 

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

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 Проза 

О.Бальзак  

Взаимодействие зарубежной и  русской литературы, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Роман «Гобсек» 

Э.Т.А.Гофман  

Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Роман «Крошка Цахес» 

Э.М.Ремарк  

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы.  

Роман «Три товарища» 

Введение  
История 20 века и судьбы искусства. Русская литература 20 века в контексте 

мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале века. 

Сложности периодизации русской литературы 20 века. Русская литература после 1917 

года. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски путей формирования общего 

взгляда на сложный литературный процесс в современном литературоведении.  

Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия. Художественная 

литература как искусство слова. Художественный образ. Историко-литературный 

процесс. 

Русская литература рубежа ХIХ-ХХ веков  
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 19-

начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее 

развитие реализма. Обогащение реализма достижениями других литературных 

направлений. Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и 

футуризм – литературные направления начала века.  

Теория. Литературные направления и течения.  

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Реализм  
Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве 

писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа веков. 

Роль Горького в становлении русской литературы. Творчество В.Короленко. Проза 

Л.Андреева.  
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Теория. Традиции и новаторство.  

И.А.Бунин  
Традиции 19 века в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство 

«красочных и слуховых ощущений».(А.Блок). Элегическое восприятие действительности. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Стихотворения: «Вечер», 

«Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня». 

«Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. 

Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная 

связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы.  

    «Чистый понедельник» - любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей 

Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции 

и их роль в рассказе. Неожиданность финала. Концентрированность повествования как 

характерная черта рассказов Бунина. 

Теория. Психологизм. Основные факты жизни и творчества. Лирический герой. 

Система образов. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия.  

А.И.Куприн 
  «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. Динамичность 

сюжетов. Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление 

чувств героя с представлениями о любви других персонажей повести. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

Теория. Критический реализм. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. 

Сюжет. Композиция. Образ автора. Персонаж.  Характер. Тип. Система образов. 

М.Горький  
    Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. Суровая правда рассказов и 

романтический пафос революционных песен. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. 

    Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне».  

«На дне» как социально-философская драма. Спор о назначении человека. Три или 

две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта, правды утешительной лжи 

и правды веры в человека. Герои пьесы   и композиция пьесы. Авторская позиция и 

способы еѐ выражения. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных 

цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

    Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической 

личности. Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в 

восприятии писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в 

восприятии и изображении писателя. 

    Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции. Роль Горького в 

судьбах русской культуры. 

Теория. Литературный портрет. Авторская позиция. Тема.  Идея.  

Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия. Конфликт. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. 

Поэзия конца ХIХ-начала XX века  

Символизм   Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического 

миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. «Старшие 

символисты»: В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб, З.Гиппиус. «Младосимволисты»: 

В.Иванов, А.Белый, А.Блок, С.Соловьѐв. Кризис символизма. 

В.Я.Брюсов. «Юному поэту», «Сонет к форме» и др. Брюсов как теоретик 

символизма. Культ формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и общественно-

гражданская проблематика произведений. К.Д.Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие 

тени...», «Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть солнце ...». Основные темы и мотивы лирики 

Бальмонта. Музыкальность стиха. 
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А.Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

А.А.Блок . 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «На 

железной дороге», «Скифы», «Двенадцать».Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Поиски 

эстетического идеала. Влияние философии Вл.Соловьѐва на Блока. «Стихи о 

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

патриотических стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». «Двенадцать» - 

первая попытка осмыслить социальную революцию в 

поэтическом произведении. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные 

образы»в поэме. Философская проблематика. 

Теория. Символ в поэтике символизма. Деталь. Символ. Подтекст.  Язык 

художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора ,метонимия. Системы 

стихосложения. Стихотворные размеры. 

Акмеизм  
    Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма.  

 Н.С.Гумилѐв. « Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны», «Андрей Рублѐв» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии 

Гумилѐва. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

 Футуризм  
Возникновение футуризма. Русский футуризм. Конец футуризма. 

И.Северянин. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность словотворчества. 

В.В.Хлебников. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Раннее 

творчество. Драматургия поэта. Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. Теория. Крестьянская поэзия Н.А.Клюев. 

Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое восприятие городской 

цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья». Поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа. 

С.А.Есенин. Лирика. Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое 

чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему «живому». Народно-песенная 

основа лирики поэта. 

«Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирика Есенина в музыке 

советских композиторов. 

Теория. Имажинизм. 

 Русская литература после 1917 года до 1941  

А.А.Фадеев. «Разгром». Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные 

проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. 

Современная полемика о романе. Умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). Передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно).  

М.И.Цветаева.Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов 

«великого перелома» в России. Необычность образа лирического героя. Поэзия как 

напряженный монолог – исповедь. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность 

рифмовки. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку», 

«Кто создан из камня», «Тоска по родине», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...»  

О.Э.Мандельштам. Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи 
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времѐн. Философичность лирики и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» 

А.А.Ахматова.Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний, еѐ психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

Стихотворения: «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». Поэма «Реквием». Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Особенности жанра 

и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в создании 

поэтического образа.  

Б.Л.Пастернак. Поэтическая эволюция Пастернака. Живописность и 

музыкальность поэзии, динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. 

Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. 

Стихотворения: «По эти стихи», «Любить иных - тяжѐлый крест...», «Никого не будет в 

доме...», «Сосны», «Иней», «На ранних поездах», «Июль», «Снег идѐт». 

   Роман «Доктор Живаго». Жанровое своеобразие романа. Образ Юрия Живаго. 

Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа.  

Теория. Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Композиция. 

Конфликт Автор- повествователь. Образ автора. Лирический герой. Изобразительно- 

выразительные средства в художественном произведении.  

М.А.Булгаков .Жизнь, творчество, личность. «Мастер и Маргарита». Необычность 

композиции романа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Мастер и его Маргарита. 

Образы Воланда и его свиты. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл 

финальной главы романа.  

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

позиция. Тема. Идея. Проблематика. Композиция. Персонаж. Характер. Система 

образов. 

 А.А.Платонов. Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. 

Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Особенности 

композиции произведений Платонова.  

Теория. Основные факты жизни и творчества. Система образов . Пафос. 

Композиция.   Сатира. Язык художественного произведения. 

А.Н.Толстой.«Пѐтр Первый». Картины петровской Руси в романе. Образ Петра. 

Изображение народа. Художественное своеобразие романа. Теория. Исторический роман 

XX века. 

  М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» -роман-

эпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя 

романа. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. 

 Теория.  Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Система образов. Народность. Историзм. 

Роман-эпопея.  

Русская литература за рубежом. 

1917-1941 годы  
В.В.Набоков. Раннее признание таланта Набокова,  его изобразительной силы, 

зоркости взгляда, остроты сюжета, сочности, красочности описаний, обилия формально-

стилистических и психологических находок. 

Набоков как русский писатель. Роман «Машенька». Необычность и мастерство 

автора и переводчика. Набоков как переводчик своих романов на русский язык.  

Теория. Автор двух литератур. 
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Великая Отечественная война в литературе. 
(обзор с изучением произведений по выбору)  

Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет. 

(Н.Тихонов,  

М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, О.Берггольц и др.) Человек на войне и 

правда о нѐм. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева, К. 

Паустовского, повести и романы Б.Горбатова, Э.Казакевича, А.Бека, В.Некрасова и др. 

Русская литература 50-90-х годов  

Обзор русской литературы второй половины XX века  

А.Т.Твардовский. Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание 

понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. Стихотворения: 

«Вся суть в одном- единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины..», «К обидам горьким собственной персоны...» и др.    Поэма «За далью-даль»-

поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. Пафос труда в 

поэме. Твардовский-редактор  журнала «Новый мир». 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. Образ автора. 

Лирический герой. Пафос. Стихотворные размеры. Ритм. Рифма. Строфа. 

А.И.Солженицын. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве 

и ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. 

Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в 

его творчестве. 

Ф.А.Абрамов .«Поездка в прошлое». Тема русской деревни, еѐ сложной судьбы. 

Трагические страницы в истории колхозов. Семья Пряслиных как носительница 

лучших народных 

традиций. 

В.П.Астафьев. Природа и человек. Мотивы трагического бессилия и оценка 

писателем «событий бытия». 

В.Г.Распутин. Трагическое решение проблемы отцов и детей. 

(«Последний срок»).  

   Теория. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Характер. Тип. Система 

образов. 

    Н.М.Рубцов.Своеобразие художественного мира поэта. Творческое решение 

учебных задач. 

Р.Гамзатов. Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 

Авторская песня  

 Авторская песня  в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

народа. Песенное творчество В.Высоцкого, Б.Окуджавы и др.  

     Драматургия  

Нравственная острота проблематики пьес. А.В.Вампилов. «Утиная охота». 

_ Зарубежная литература второй половины XX века  

Э.Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном 

пути. Роль художественной детали и реалистической символики в повести.  

Теория. Постмодернизм. 

Литература на современном этапе 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Обзор 

последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

 

2.2.3. Родной (русский) язык 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 
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взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика 

спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 
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и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

2.2.4. Родная (русская) литература 

Проблемно-тематический блок  «Личность» 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»  

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдѐшь, то и найдѐшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

 А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»  

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных 

слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации 

края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в 

рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»  

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 

участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 
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Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речиэмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями 

… as; not so … as; either … or; neither … nor. 

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

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

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations –

 get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward todoing something) в 

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

Предметное содержание речи 

Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

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. 

 

                                              Продуктивные речевые умения 

Говорение: 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 
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- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. . 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в 

связи с увиденным/ прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 

бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. Развитие умений написания эссе с изложением 

собственной точки зрения. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы 

                                      Рецептивные речевые умения  

   Чтение: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения:  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового, поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному.  

Аудирование: 

 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных журналов: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 
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- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.  

Взаимоотношения  Семья. Общение в семье. Внешность. Многонациональные 

культуры 

Если есть желание… Здоровье. Стрессы.  Психическое здоровье. Экологические 

проблемы 

Ответственность  Права и обязанности. Жертвы преступлений. Преступления . 

Наказания. 

Опасность  Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем. Загрязнение воды. 

Кто ты?  Повседневная жизнь. Проживание в городе. Проблемы современного 

города. 

Общение  Средства массовой информации. Языковые проблемы. Космические 

исследования. 

И наступит день… Планы на будущее. Мечты. Образование и обучение. 

Студенческая жизнь.  

Путешествия  По  родной стране. Поездки за рубеж. Культура и искусство. 

Заповедные места. 

 

2.2.6. История 

Всеобщая  история  

Первобытность   

Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. 

Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. 

Неолитическая революция.  

Древний мир   

Древний Восток. Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. 

Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих 

рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. Восточная 

деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в жизни 

древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.  

Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для 

последующих эпох и мировой культуры.  

Античность. Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной 

цивилизации. Ареал ее распределения. Древняя Греция. Древняя Греция — часть 

античной цивилизации. Периодизация ее истории. Архаическая Греция. Власть и человек 

в архаической Греции. Место аристократии в обществах архаической Греции. 

Олимпийские игры.  

Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.  

Древнегреческое язычество. Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, 

знания о мире и человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного 

наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры.  

Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. Походы 

Александра Македонского, образование им мировой державы.  

Древний Рим. Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть 

античной цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и 

ранняя республика. Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. Переход 
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от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 

управления. Возникновение и распространение христианства. Становление христианской 

церкви. Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней 

империи. Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. Римская цивилизация как основание будущей 

европейской цивилизации.  

Средневековье    

Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические 

рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока. 

Западноевропейское Средневековье. Периодизация западноевропейского Средневековья. 

Материальная культура западноевропейского Средневековья. Структура средневекового 

общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. 

Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в 

Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть. 

Международные отношения в Средние века. «Христианский мир» Средневековья как 

основание для формирования будущей европейской идентичности. Средневековый город. 

Городская средневековая культура. Средневековая сословная монархия как первая 

представительная политическая система в истории. Кризис XIV—XV вв. Значение  

средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой» 

Европы.  

Византийское Средневековье. Начало византийской цивилизации. Византия — 

наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской 

цивилизации. Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. 

Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние 

Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию. 

Исламский мир в Средние века. Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и 

деятельность. Исламская мораль и право. Арабский халифат. Роль арабов как связующего 

звена между культурами античности и средневековой Европы. Османская империя: этапы 

и основные типологические черты развития. Османская империя и Европа.  

Индия в Средние века. Хронологические рамки и периодизация индийского 

Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и 

община. Религия в средневековой Индии.  

Китай и Япония в Средние века. Хронологические рамки и периодизация китайского 

Средневековья. Империи Сун и Тан. Власть и общество. Китай в период правления 

монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая система.  

Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и 

Асикага.  

Западная Европа на пути к новому времени     

Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира.  

Возрождение как культурно-историческая эпоха. Понятие «Возрождение». 

Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. 

Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал 

«универсального человека». Искусство Возрождения.  

Новое  время   

Экономика и общество. Возникновение мирового рынка. Предпосылки Великих 

географических открытий. Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. 

Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. 

Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и 

Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор 

Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски 
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испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия 

мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение 

мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. 

Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также 

средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые 

биржи.  

Общество и экономика «старого порядка». «Старый порядок» в Европе. Структура 

сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. 

Общественные отношения в деревне. Огораживания в Великобритании. Ремесленное и 

мануфактурное производство.  

Промышленная революция. Индустриальное общество. Начало и предпосылки 

промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в 

промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. 

Завершение промышленной революции. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем 

базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция.  

Духовная жизнь общества. Религия и церковь в начале Нового времени. Религиозные 

противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, 

критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. 

Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство.   

Наука и общественно-политическая мысль. Научная революция XVII в. 

Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. 

Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное движение. Либерализм 

как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение 

демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и коммунистическая 

идеология. Возникновение марксизма.  

Художественная культура. Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература 

романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, 

Р. Вагнер.  

Политические отношения. Государство на Западе и Востоке. Образование единых 

централизованных государств в Европе. Западноевропейский абсолютизм. 

Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и 

Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария-

Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI.  

Политические революции XVII—XVIII вв. Английская революция середины XVII в. 

Обострение религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. 

Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии 

Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования 

мирного периода революции. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. 

Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» в Англии. Политика 

правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». 

Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. 

«Билль о правах».  

Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 

поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 

Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические 

группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 

клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 
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якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18— 19 

брюмера. Становление либеральной демократии. Консульство и империя во Франции. 

Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в Великобритании. Либеральные 

реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских государствах. Начало борьбы за 

демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское движение в 

Великобритании. Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская 

война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах 

Европы и Америки.  

Международные отношения. Встреча миров. Активизация колониальной политики 

европейских государств в начале Нового времени. Цели колониальной политики. 

Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы колониальной политики. 

Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество 

колониальных держав. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного 

вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 

патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 

Мэйдзи» в Японии. Европейское равновесие XVII—XVIII вв. Гегемония Габсбургов в 

Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. 

Программа «естественного рубежа» на востоке. Цели и значение революционных войн 

Франции.  

Конфликты и противоречия XIX в. Наполеоновские войны, их цели и характер со 

стороны Франции, и ее противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его 

участников. Основные положения Заключительного акта. Принципы и характерные 

черты Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины крушения 

Венского порядка в Европе. Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. 

Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. 

Охлаждение отношений 8 России с Германией и Австро-Венгрией. Создание 

Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-французского 

союза. Восстановление баланса сил в Европе.  

Основные итоги всеобщей истории к концу XIX в.  

Карта мира к концу XIX в. Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. 

Первые шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в 

положении народов мира. Итоги политического и экономического развития стран Запада: 

формирование либеральной демократии и рыночной экономики. Колониальная 

зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям 

современного общества.  

 

История  России  от  Первой  мировой  войны до 2020 г.  

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  

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 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 
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к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

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. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

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. 

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. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
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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. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация 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» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг.  

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). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

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. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и 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. 

«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. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 

в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
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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 военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР 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 советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее 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 массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

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 труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 
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Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность 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 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных 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. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

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. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

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. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 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–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

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 
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над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 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 инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 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 стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, 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-

Франциско в 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. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 



104  

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и 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. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 

времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые 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. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть 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. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

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. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
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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. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый 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. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в 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. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «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.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
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настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 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 Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных 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 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 государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

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 

стране в 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 
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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 центральных органов 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. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема V. Российская Федерация  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 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. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с 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 на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 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 
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деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения 

в бывших республиках СССР. 

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». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. 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. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 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 программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное 
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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 российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 
ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ  

 

ОТ  НОВОЙ  К  НОВЕЙШЕЙ  ИСТОРИИ:  ПУТИ  РАЗВИТИЯ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО  

ОБЩЕСТВА 

 Основные  направления   научно-технического  прогресса:  от  технической   

революции  конца  19  века  к  научно-технической  революции  ХХ  века.  Проблема  

периодизации  НТР.  Циклы  экономического  развития  стран  Запада  в  конце  19 – 

середине  20  века.   Монополистический  капитализм  и  противоречия  его  развития.  

Переход  к  смешанной  экономике  в  середине  ХХ  века.  «Государство  

благосостояния».  Эволюция  собственности,  трудовых  отношений  и  

предпринимательства  во  второй  половине  19 – середине  20  века.  Изменение  

социальной   структуры  индустриального  общества.  «Общество  потребления»  и  

причины  его  кризиса  в  конце  1960-х  годов. 

 Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  19 – 20  веков  и  поиск  новых  

моделей  общественного  развития.  Социальный  либерализм,  социал-демократия,  

христианская  демократия.  Формирование  социального  правового  государства.  

Изменение  принципов  конституционного  строительства.  Демократизация  

общественно-политической  жизни.  Протестные  формы  общественных  движений.  

Эволюция  коммунистического  движения  на  Западе.  «Новые  левые».  Молодѐжное,  

антивоенное,  экологическое,  феминистское  движения.  Проблема  политического  

терроризма.  Предпосылки  системного  (экономического,  социально-психологического,  

идеологического)  кризиса  индустриального  общества  на  рубеже  1960 – 1970  годов.   

 Модели  ускоренной  модернизации  в  ХХ  веке:  дискуссии  о  «догоняющем  

развитии»  и  «особом  пути». 

 Дискуссия  об  исторической  природе  тоталитаризма  и  авторитаризма  

Новейшего  времени.  Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной  модернизации.  

Политическая  идеология  тоталитарного  типа.  Государственно-правовые  системы  и  

социально-экономическое  развитие  общества  в  условиях  тоталитарных  и  

авторитарных  диктатур.   Фашизм.  Национал-социализм.  Особенности  государственно-

корпоративных  (фашистских)  и  партократических  тоталитарных  режимов,  их  

политики  в  области  государственно-правового  строительства,  социальных  и  

экономических  отношений,  культуры. 

 Формирование  и  развитие  мировой  системы  социализма.  Тоталитарные  и  

авторитарные  черты  «реального  социализма».  Попытки  демократизации  

социалистического  строя.   

 «Новые  индустриальные  страны»  (НИС)  Латинской  Америки  и  Юго-

Восточной  Азии:  экономические  реформы,  авторитаризм  и  демократия  в  

политической  жизни.  Национально-освободительные  движения  и  региональные  

особенности  процесса  модернизации  в  странах  Азии  и  Африки. 

 Основные  этапы  развития  системы  международных  отношений  в  последней  

трети  19- середине  20  века.  Мировые  войны в  истории  человечества:  экономические,  

политические,  социально-психологические  причины  и  последствия.  Складывание  
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международно-правовой  системы.  Лига  наций  и  ООН.  Развѐртывание  

интеграционных  процессов  в  Европе.  «Биполярная»  модель  международных  

отношений  в  период  «холодной  войны».   

 Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.  

Формирование  неклассической  научной  картины  мира.  Модернизм – изменение  

мировоззренческих  и  эстетических  основ  художественного  творчества.  Реализм  в  

художественном  творчестве  ХХ  века.  Феномен  контркультуры.  Нарастание  

технократизма  и  иррационализма  в  массовом  сознании. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  НА  ЭТАПЕ  ПЕРЕХОДА  К  ИНФОРМАЦИОННОМУ  ОБЩЕСТВУ 

 Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  

Информационная  революция  конца  ХХ  века.  Становление  информационного  

общества.  Собственность,  труд  и  творчество  в  информационном  обществе.   

 Особенности  современных  социально-экономических  процессов  в  странах  

Запада  и  Востока.  Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  20 – 21  веков.  

Интернационализация  экономики  и  формирование  единого  информационного  

пространства.  Интеграционные  и  дезинтеграционные  процессы  в  современном  мире.   

Проблема  «мирового  Юга».   

 Система  международных  отношений  на  рубеже  20 – 21  веков.  Распад  

«биполярной»  модели  международных отношений  и  становление  новой  структуры  

миропорядка.  Интеграционные  и  дезинтеграционные  процессы  в  мире  после  

окончания  «холодной  войны».  Европейский Союз.  Кризис  международно-правовой  

системы  и проблема  национального  суверенитета.  Локальные  конфликты  в  

современном  мире.   

 Кризис  политической  идеологии  на  рубеже  20-21  веков.  Особенности  

развития  политической  идеологии  и  представительной  демократии  на  рубеже  20 – 

21  веков. Роль  политических  технологий  в  информационном  обществе.  

Мировоззренческие  основы  «неоконсервативной  революции».  Попытки  формирования  

идеологии  «третьего  пути».  Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в  современной  

общественной  жизни.  Экуменизм.  Причины  возрождения  религиозного  

фундаментализма  и  националистического  экстремизма  в  начале  21  века.   

 Особенности духовной  жизни  современного  общества.  Изменения  в  научной  

картине  мира.  Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Культура  хай-тека.  Роль  

элитарной  и  массовой  культуры  в  информационном  обществе. 

 Повторение  «История  в  системе  гуманитарных   наук».    

 ИСТОРИЯ  РОССИИ.   

 

РОССИЯ  ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  19 – НАЧАЛЕ  20  ВЕКА. 

 Отмена  крепостного  права.  Реформы  1860 – 1870  годов.  Самодержавие  и  

сословный  строй  в  условиях  модернизационных процессов.  Выступления  разночинной  

интеллигенции.  Народничество.  Политический  террор.  Политика  контрреформ.   

 Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  Завершение  

промышленного  переворота.  Российский  монополистический  капитализм  и   его  

особенности.  Роль  государства  в  экономической  жизни  страны.  Реформы  С.Ю.Витте.  

Аграрная  реформа  П.А.Столыпина.  Обострение  экономических  и  социальных  

противоречий  в  условиях  форсированной  модернизации.  Сохранение  остатков  

крепостничества.  Роль  общины  в  жизни  крестьянства.   

 Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  

на  рубеже  19 – 20  веков.  Революция  1905-1907  годов  и  еѐ  итоги.  Становление  

российского  парламентаризма.   

 «Восточный  вопрос»  во  внешней  политике  Российской  империи.  Россия  в  

системе  военно-политических  союзов  на  рубеже  19 –  20  веков.  Русско-японская  

война  1904-1905  годов.  Россия  в  Первой  мировой  войне   1914-1918  годов.  Влияние  
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войны  на  российское  общество.  Общественно-политический  кризис  накануне  1917  

года.   

 Духовная  жизнь  российского  общества  во  второй  половине  19 – начале  20  

века.  Развитие  системы  образования.  Научные  достижения  российских  учѐных.  

Возрождение  национальных  традиций  и  искусства  конца  19  века.  Новаторские  

тенденции  в  развитии  художественной  культуры.  Идейные  искания  российской  

интеллигенции  в  начале  ХХ  века. Русская  религиозная  философия.  Отражение  

духовного  кризиса  в  художественной  культуре  декаданса. 

РЕВОЛЮЦИЯ  1917  ГОДА  И  ГРАЖДАНСКАЯ  ВОЙНА  В  РОССИИ 

 Революция  1917  года.  Падение  самодержавия.  Временное  правительство  и  

Советы.  Провозглашение  России  республикой.  Тактика  политических  партий.  

«Революционное  оборончество» - сторонники  и  противники.  Кризис  власти. 

Маргинализация  общества.  Разложение  армии,  углубление  экономических  трудностей,  

положение  на  национальных  окраинах.  Причины  слабости  демократических  сил  

России.   

 Политическая  тактика   большевиков,  их  приход  к  власти.  Утверждение  

Советской  власти.  Характер  событий  октября  1917  года  в  оценках  современников  и  

историков.  Первые  декреты  Советской  власти.   Созыв  и  роспуск  Учредительного  

собрания.  Брестский  мир.  Создание  РСФСР.  Конституция  1918  года.  Формирование  

однопартийной  системы  в  России.   

 Гражданская  война  и  иностранная  интервенция:  причины,  этапы,  участники.  

Цели  и  идеология  противоборствующих  сторон.  Политика  «военного  коммунизма».  

«Белый»  и  «красный»  террор.  Причины  поражения  белого  движения.  Российская  

эмиграция.    

 Экономическое  и  политическое  положение  Советской  России  после  

Гражданской  войны.  Переход  к  новой  экономической  политике.   

СОВЕТСКОЕ  ОБЩЕСТВО  В  1922 – 1941  ГОДАХ 

 Образование  СССР.  Выбор  путей  объединения.   Полемика  о  принципах  

национально-государственного  строительства.  Партийные  дискуссии  о  путях  и  

методах  построения  социализма  в  СССР.  Концепция  построения  социализма  в  

отдельно  взятой  стране.  Успехи,  противоречия  и  кризисы  НЭПа.  Причины  

свѐртывания  НЭПа.  Выбор  стратегии  форсированного  социально-экономического  

развития.   

 Индустриализация,  еѐ  источники  и  результаты.  Коллективизация,  еѐ  

социальные  и  экономические  последствия.  Противоречия  социалистической  

модернизации.  Конституция  1936  года.  Централизованная  (командная)  система  

управления.  Мобилизационный  характер  советской  экономики.  Власть  партийно-

государственного  аппарата. Номенклатура.  Культ  личности  И.В.Сталина.  Массовые  

репрессии. 

 Идеологические  основы  советского  общества  и   культура  в  1920 – 1930-х  

годах.  Утверждение  метода  социалистического  реализма.  Задачи  и  итоги  «культурной  

революции».  Создание  советской  системы  образования.  Наука  в  СССР   в  1920 – 

1930-е  годы.  Русское  зарубежье.  Раскол  в  РПЦ.   

 Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в  период  между  мировыми  войнами.  

Дипломатическое  признание  СССР.  Рост  военной  угрозы  в  начале  1930-х  годов  и 

проблемы  коллективной  безопасности.  Мюнхенский  договор  и его  последствия.  

Военные  столкновения  СССР  с  Японией  у  озера  Хасан,  в  районе  реки  Халхин-гол.  

Советско-германские   отношения  в  1939 – 1940  годах.  Политика  СССР  на  начальном  

этапе  Второй  мировой  войны.   Расширение  территории  Советского  Союза.   

СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ  В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Нападение  Германии  на  СССР.  Великая  Отечественная  война:  основные  этапы  

военных  действий.  Причины  неудач  на  начальном  этапе  войны.  Оккупационный  
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режим  на  советской  территории.  Смоленское  сражение.  Блокада  Ленинграда.  

Военно-стратегическое  и  международное  значение  победы  Красной  Армии  под  

Москвой.  Разгром  войск  агрессоров  под  Сталинградом  и  на  Орловско-Курской  дуге:  

коренной  перелом  в  ходе  войны.  Освобождение  территории  СССР  и  военные  

операции  Красной  Армии  в  Европе.  Капитуляция  нацистской  Германии.  Участие  

СССР  в  войне  с  Японией.  Развитие  советского  военного  искусства.   

 Мобилизация  страны  на  войну.  Героизм  советских  людей  в  годы  войны.    

Народное  ополчение.  Партизанское  движение  и  его  вклад  в  Победу.  Перевод  

экономики  СССР  на  военные  рельсы.  Эвакуация  населения  и  производственных  

мощностей  на  восток  страны.  Идеология  и  культура  в  военные  годы.  Русская  

Православная  Церковь  в  годы  войны.  Героизм  народа  на  фронте  и  в  тылу.   

 СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Конференции  союзников  в  Тегеране,  

Ялте  и  Потсдаме  и  их  решения.  Ленд-лиз  и  его  значение.  Итоги  Великой  

Отечественной  войны.  Цена  Победы.  Роль  СССР  во  второй  мировой  войне  и  

решении  вопросов  послевоенного  устройства  мира.    

СССР  В  ПЕРВЫЕ  ПОСЛЕВОЕННЫЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЯ Социально-экономическое  

положение СССР  после  войны.  Мобилизационные  методы  восстановления  хозяйства.  

Идеологические  кампании  конца  1940-х  годов.  Складывание  мировой  

социалистической  системы.  Холодная  война  и  еѐ  влияние  на  экономику  и  внешнюю  

политику  страны.  Создание  ракетно-ядерного  оружия  в  СССР. 

 Борьба  за  власть  в  высшем  руководстве  СССР  после  смерти  И.В.Сталина.  

Попытки  преодоления  культа  личности.  ХХ  съезд  КПСС  и  осуждение  культа  

личности.  Концепция  построения  коммунизма.  Экономические  реформы  1950 – начала  

1960-х  годов.  Карибский  кризис  и  его  значение.  

 Духовная  жизнь  в  послевоенные  годы.  Ужесточение  партийного  контроля  

над  сферой  культуры.  Демократизация  общественной  жизни  в  период  «оттепели».  

Научно-техническое  развитие  СССР,  достижения  в  освоении  космоса.   

 СССР  В  СЕРЕДИНЕ  1960 – НАЧАЛЕ  1980-Х  ГОДОВ.   Экономические реформы  

середины  1960-х  годов.  Замедление  темпов  научно-технического  прогресса.  Дефицит  

товаров  народного  потребления,  развитие  «теневой  экономики»  и  коррупции.  

«Застой»  как  проявление  кризиса  советской  модели  развития. Концепция  развитого  

социализма.  Конституция  1977 года.  Диссидентское  и  правозащитное  движение.  

Попытки  преодоления  кризисных  тенденций  в  советском  обществе  в   начале  1980-х  

годов.   

 СССР  в  глобальных  и  региональных  конфликтах  середины  1960 – начала  1980-

х  годов.  Советский  Союз  и  политические   кризисы  в  странах  Восточной  Европы.  

«Доктрина  Брежнева».  Достижение  военно-стратегического  паритета  СССР  и  США.  

Хельсинский  процесс.  Политика  разрядки  и  причины  еѐ  срыва.  Афганская  война  и  еѐ  

последствия.   

 Советская  культура  середины  1960 – начала  1980-х  годов.  Новые  течения  в  

художественном  творчестве.  Роль  советской  науки  в  развѐртывании  научно-

технической  революции.   

СОВЕТСКОЕ  ОБЩЕСТВО  В  1985 – 1991  ГОДЫ.   

 Попытки  модернизации  советской  экономики  и  политической  системы  во  

второй  половине  1980-х  годов.  Стратегия  «ускорения»  социально-экономического  

развития  и  еѐ  противоречия.  Введение  принципов  самоокупаемости  и хозрасчѐта,  

начало  развития  предпринимательства.  Кризис  потребления  и  подъѐм  забастовочного  

движения  в  1989  году. 

 Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и  развитие плюрализма  в  СМИ.  

Демократизация  общественной  жизни.  Формирование  многопартийности.  Кризис  

коммунистической  идеологии.  Утрата  руководящей  роли  КПСС  в  жизни  советского  

общества.  Причины  роста  напряжѐнности  в  межэтнических  отношениях.  Подъѐм  
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национальных  движений  в  союзных  республиках  и  политика  руководства  СССР.  

Декларации  о  суверенитете  союзных  республик.  Августовские  события  1991  года.  

Причины  распада  СССР.   

 «Новое  политическое  мышление»  и  основанная  на  нѐм  внешнеполитическая  

стратегия.  Советско-американский  диалог  во  второй  половине  1980-х  годов.  Распад  

мировой  социалистической  системы.   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  (1991 – 2020  ГОДЫ).   Становление  новой  российской  

государственности.  Политический  кризис  сентября-октября  1993  года.  Принятие  

Конституции  Российской  Федерации  1993  года.  Общественно-политическое  развитие  

России  во  второй  половине  1990-х  годов.  Складывание  новых  политических  партий  

и  движений.  Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в  современной  

России.  Чеченский  конфликт  и  его  влияние  на  российское  общество.    

 Переход  к  рыночной  экономике:  реформы  и  их  последствия.  «Шоковая  

терапия».  Структурная  перестройка  экономики,  изменение  отношений  собственности.    

Дискуссии  о  результатах  социально-экономических   и  политических  реформ  1990-х  

годов. 

 Президентские  выборы  2000  года.  Курс  на  укрепление  государственности,  

экономический  подъѐм,  социальную  и  политическую  стабильность,  упрочение  

национальной безопасности,  достойное  для  России  место  в  мировом  сообществе.  

Изменение  в  расстановке    социально-политических  сил.   Роль   политических   

технологий  в  общественно-политической  жизни  страны.  Парламентские  выборы  

2003,  2007  и 2011 годов  и  президентские  выборы  2004,  2008, 2012 и 2018 годов.   

 Участие  России  в  формировании  современной  международной  системы.  

Россия  в  мировых  интеграционных  процессах.  Российская  Федерация  в  составе  

Содружества  независимых  государств.  Россия  и  вызовы  глобализации.  Россия  и   

проблемы  борьбы  с  международным  терроризмом.   

 Российская  культура  в  условиях  радикальных  социальных  преобразований  и  

информационной  открытости  общества.  Поиск  мировоззренческих  ориентиров.  

Обращение  к  историко-культурному  наследию.  Возрождение  религиозных  традиций  в  

духовной  жизни.  Особенности  современного  развития  художественной  культуры. 

 

2.2.7. География 

Общая характеристика мира Введение  
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. Статистический метод – один из 

основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и 

процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование.  

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

Тема 1. Современная политическая карта мира  

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориальное устройство стран мира. 

Международные организации. Роль и место России в современном мире.  

Пр. р. № 1 «Составление таблицы «Государственный строй стран мира».  

Пр. р. № 2. «Характеристика политико-географического положения страны». 

Тема 2. Природа и человек в современном мире  



114  

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты 

взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. 

Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства.  

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных 

регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической 

оценке. Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов.  

Обеспеченность минеральным сырьем различных стран и регионов. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к 

интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых.  

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 

плодородия почв, рекультивация земель.  

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация 

лесного покрова планеты, ее масштабы и последствия.  

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. 

Проблемы их использования.  

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития 

человечества. «Экологическая емкость» территорий.  

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым 

(глобальным) проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и 

регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного 

освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем.  

Пр. р. № 3 «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира». 

Пр. р. № 4 «Составление картосхемы размещения  месторождений полезных 

ископаемых». 

Тема 3. География населения мира  

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», 

его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных 

странах.  

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 

Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность 

национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-

культурные центры мира. Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и 

местные религии. География этнических и конфессиональных конфликтов в современном 

мире. Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 

Экономически активное население. Социальный состав населения. Размещение и 

плотность населения.  

Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень 

урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. Типы миграций, их значение для 

развития стран. География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка умов».  

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические 

проблемы и проблемы национального самоопределения.  

Пр.р. № 5 «Объяснение  процессов воспроизводства населения в двух регионах мира 

(по выбору)».  

Пр.р. № 6 «Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий». Население 

и окружающая среда. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство  
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Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Международная хозяйственная специализация государств, международное 

географическое разделение труда.  

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы 

размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-

экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Пр. р. № 7 «Составление характеристики основных центров современного мирового 

хозяйства». 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и 

сельского хозяйства. Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая, легкая промышленность). География 

основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Основные промышленные центры.  

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии 

отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам.  

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. Мировая торговля: 

оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых 

отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. 

Ведущие экспортеры основных видов продукции. Международный туризм. Главные 

туристические районы мира. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы 

международных экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 

Пр.р.№8  «Составление ЭГХ одной из отраслей  промышленности мира». 

 

Тема 6. ЗАРУБЕЖНАЯ (по отношению к странам СНГ) ЕВРОПА.  

«Визитная карточка» региона. Географическое положение зарубежной Европы. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

Особенности истории открытия и освоения. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки 

для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и 

рекреации. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства Зарубежная 

Европа как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и 

религиозного состава: особенности межнациональных противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации, 

субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Западноевропейский тип города. Традиции культуры. 

Пр. р. № 1 «Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе 

интеграции стран зарубежной Европы». 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры обрабатывающих и 

добывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо -,  средне- и 

южноевропейский и их географические особенности. Страны и районы рыболовства. 

Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные 

транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы. 

Международные экономические связи. 
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Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главней 

финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как 

объекты туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, 

меры по охране окружающей среды. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как 

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: примеры 

Лондона и Парижа; Старопромышленные районы тяжелой индустрии: пример Рура. 

Отсталые аграрные районы: пример юга Италии. Районы нового освоения: пример 

Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на 

территориальную структуру хозяйства региона. 

Субрегионы и страны. Субрегионы Зарубежной Европы: Восточная Европа, 

Средняя (Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. 

Современные проблемы развития крупных регионов и стран Европы. 

Европейские страны «большой семерки». Федеративная Республика Германия 

(ФРГ) -наиболее экономически мощная страна зарубежной Европы. Основные черты ее 

экономике -географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Географический рисунок расселение крупнейшие города. Территориальная 

структура хозяйства. 

Франция: основные черты ее экономико- географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Великобритания: основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Италия: основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Пр. р. № 2 «Составление сравнительной экономико-географической характеристика 

двух стран «большой семерки», определение специализации, их участия в международном 

географическом разделении труда». 

Тема 7. ЗАРУБЕЖНАЯ (по отношению к странам СНГ) АЗИЯ 

 «Визитная карточка» региона. Географическое положение зарубежной Азии. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия 

между странами. Особенности истории открытия и освоения. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные 

богатства региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Орошение земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление демографического взрыва. 

Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия - родина 

мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы 

урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по 

развитию промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, 

рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, 

субтропического земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и 

опустынивания. 

Субрегионы Зарубежной Азии - Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории. Современные проблемы развития 

крупных регионов и стран Азии 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 
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Особенности национального состава: китайский язык и письменность. Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 

металлургические базы Китая; остальные отрасти и их размещение. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии 

транспорта. Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Непроизводственная сфера. 

Пр. р. № 3 «Характеристика специализации основных сельскохозяйственных 

районов Ки- 

тая; объяснение причин». 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и 

Западная зоны: образ территории. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение. Государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации: 

мегалополис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: Япония - вторая держава мира по экономической мощи: причины 

экономического роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии; особое значение наукоемких производств. Структура и география сельского 

хозяйства. Значение и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое 

значение международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от 

ввоза сырья и топлива. Непроизводственная сфера. 

Территориальную структуру хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть 

Японии - главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные 

промьппленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона 

Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ 

территории. 

Пр. р. № 4 «Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии». 

Индия. Территория, границы, положение. Государственный строй. Население: 

особенности воспроизводства; демографический взрыв и его последствия; 

демографическая политика. Этнический состав: Индия - самая многонациональная страна 

в мире. Особенности религиозного состава и проблемы с ним связанные; межэтнические и 

религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: 

городское население и крупнейшие города; сельское население. 

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные 

отрасли и промьппленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние 

«зеленой революции». 

Пр. р. № 5 «Оценка природных предпосылок для развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии». 

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» 

и главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ 

территории. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Тема 8.    АФРИКА  

«Визитная карточка» региона. Географическое положение Африки. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение. Особенности истории 
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открытия и освоения. Политическая карта; пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

энтолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и его причины. Последствия географического взрыва 

в Африке. Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Основная роль горнодобывающей промьппленности, ее главные районы. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы 

Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. Проблема 

опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона - Северная и Тропическая 

Африка: образ территории. Современные проблемы развития крупных регионов и стран Африки. 

Южно-Африканская республика (ЮАР) - единственное экономически развитое 

государство Африки. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, населения и хозяйства. 

Пр. р. № 6 «Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе 

эффективного  рационального использования их природных ресурсов. Страны, которые имеют 

наибольшие перспективы успешного развития». 

Тема 9. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

«Визитная карточка» региона. Географическое положение Северной Америки и Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании американской 

нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. 'Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Американский тип города. Сельское население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировом хозяйстве. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промьппленные 

пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. География главных отраслей: сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. 

Агропромышленный комплекс США. Транспортная система США и ее особенности; главные 

магистрали, сухопутные узлы и морские порты. Международные экономические связи США. 

Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. География туризма и рекреации. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Система особо охраняемых 

территорий; особая роль национальных парков.  

Макрорегионы США. Северо-Восток США —« мастерская» нации. Главные 

промьппленные  и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад 

США - регион крупной промышленности и сельскохозяйственные районы. Город Чикаго. Юг 

США - регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы. Запад 

-  самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города Лос- 

Анджелес и Сан -Франциско. Современные проблемы развития крупных регионов и стран 

Северной Америки. 

Пр. р. №  7 «Для каждого из макрорегионов США объяснение влияния природных 

факто 

ров на развитие их хозяйства, особенности жизни и быта населения». 

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географи- 

ческого положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Тема 10. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 



119  

«Визитная карточка» региона. Географическое положение зарубежной Европы. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

Особенности истории открытия и освоения. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, 

руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные 

с их использованием. Угроза обезлесения. 

Население: типы воспроизводства и проблемы с ним связанные. История 

колонизации и формирование этнического и религиозного состава.; традиции культуры. 

Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, 

крупнейшие городские агломерации - Мехико, Сан-Паулу, Буэнос - Айрес, Рио - де -

Жанеро. Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации. Традиции 

культуры. 

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место 

региона в * мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, 

основные черты ее размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные 

типы. Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории. Современные 

проблемы развития крупных регионов и стран латинской Америки. 

Бразилия. Бразилия - тропический гигант. Особенности положения, природных 

условий и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской 

Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры 

хозяйства. Приморские районы: города Рио – де - Жанейро и Сан-Паулу. Региональная 

политика освоения Амазонии. 

Тема 11. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ   

«Визитная карточка» региона. Географическое положение Австралии и Океании.. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение.  Особенности истории  

открытия и освоения. Политическая карта. Государственный строй. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Население. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Традиции культуры. Место в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Промышленные и сельскохозяйственные 

районы, транспортные магистрали. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

Субрегионы – Австралийский Союз и Океания.: образ территории. 

Пр. р. № 8 «Составление картосхемы, отражающей международные экономические 

связи Австралийского союза, объяснение полученного результата». 

Тема 12. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблема как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
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глобальных проблем человечества. Заключение. Мир в 21 веке.  

 

2.2.8. Обществознание 

Глава 1 «Человек в обществе»  

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество 

и природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты.  

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 

прогресса.   

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке.  

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура  деятельности и ее мотивация. Многообразие видов  

деятельности. Сознание и деятельность.  

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рацио¬нальное.  Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие  человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество.  

Современное  общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества.  

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 

понятие и признаки.  Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму.  

Глава  2 «Общество как мир культуры»  

Духовная культура общества. Понятие «Духовная  культура».  Культурные ценности 

и нормы. Институты культуры. Многообразие культур.  

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

 Мораль. Как и почему возникла мораль.  Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование.  Наука и ее функции в обществе.  Современная наука. Этика 

науки. Образование в современном обществе. Образование как система.  

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия 

как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство.   

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. 

Оценка массовой культуры как общественного явления.  

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений»  

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая деятельность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права.  Институт права.  
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Источники права.  Что такое источник права. Основные источники(формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение.  

Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения.  Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.  

Наследование. Защита гражданских прав. 

Семейное право.  Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека 

на благоприятную окружающую среду.  Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения.  

Процессуальные отрасли права.  Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция.  

Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства.  

Международная защита прав человека.  Защита прав человека и свобод средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития  механизмов международной защиты прав и 

свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Тема «Экономическая жизнь общества».  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки (затраты). Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.   

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
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Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный  бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы.  

Урок  повторения  по  теме  «Экономика»  

Тема «Социальная сфера». 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как социальная группа, особенности 

молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. 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. Опасность 

сектантства. 

 Тема «Политическая жизнь общества».  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 
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Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах.  

 

2.2.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Действительные числа. Целые и рациональные числа. Арифметический корень 

натуральной степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и еѐ свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Возведение в степень простейших выражений. 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком, признаки 

делимости. Сравнения. Многочлены от одного переменного. Схема Герона. Многочлен 

Р(х) и его корень. Теорема Безу и следствия из нее. Многочлены от нескольких 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степене. Бином Ньютона. 

Логарифм. Логарифм. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число e. История возникновения логарифма. 

Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Тригонометрия. Поворот точки вокруг начала координат. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс производного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

числа. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Исторические сведения о возникновении науки 

тригонометрия. 

Синус, косинус и тангенс, котангенс суммы и разности двух углов. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс двойного угла. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и 

котангенсом одного того же угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс углов L и –L. 

Формулы сложения. 

Формулы половинного угла. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа  

Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшие и наименьшие значения. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Взаимно-обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график.  

Логарифмическая функция еѐ свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

еѐ сумма.  
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Уравнения и неравенства  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решений систем уравнений: подстановка, алгебраического 

сложения, введения новых переменных. Равносильность уравнений, систем, неравенств. 

Решение простейших систем уравнений с двумя переменными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Решение уравнений в целых 

числах. Алгебраические уравнения, решение уравнений, разложением на множители. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности  

Табличные и графические представления данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочерѐдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Предмет 

стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямой и плоскости. Параллельные прямые  в пространстве. 

Параллельность трѐх прямых. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Скрещивающиеся прямые. Углы с соноправленными сторонами. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости. Признак  перпендикулярности 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до плоскости. Угол 

между прямой и плоскостью. Теорема о трѐх перпендикулярах. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники  

Вершины, рѐбра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, еѐ основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр) 

Координаты и векторы  

Понятие вектора в пространстве. Нулевой вектор. Длина ненулевого вектора. Модуль 

вектора. Коллинеарные векторы. Соноправленные векторы. Противоположно 

направленные. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сложение и 

вычитание векторов. Правило треугольника. Правило параллелограмма. Свойства 



125  

сложения. Сумма нескольких векторов. Правило многоугольника. Умножение вектора на 

число. Основные свойства умножения. Комплонарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем неколениарным векторам. Решение задач 

по теме «Векторы». 

Функции Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Свойства тригонометрических функций у=соs x, y=sin x, y=tg x (монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность) и их  графики. Определение 

значения функций по значению аргумента при любом способе задания функции. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшие и наименьшие значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация свойств 

функций и описание свойств по графику. Использование свойств функций для сравнения 

и оценки значений. Асимптоты графиков. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Обратные тригонометрические функции.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Начала математического анализа  Понятие производной функции механический 

смысл производной, техника дифференцирования функции. Производная степенной 

функции. Правила дифференцирования. Производная суммы и произведения двух 

функций. Производная частного. Производная сложной функции. Производные 

некоторых элементарных функций. Таблица производных. Геометрический смысл 

производной. Касательная к графику и уравнение касательной к графику функции. 

Угловой коэффициент прямой. Угол между кривыми. 

Применение производной к определенному промежутку возрастания и убывания. 

Экстремумы функции. Критические и стационарные точки. Теорема Ферма. Достаточные 

условия экстремума функции. Применение производной  к  построению графиков 

функций. Применение дифференциального исчисления для исследования элементарных 

функций. Применение  производной для нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функций. Выпуклость графика функции, точки перегиба. Производная высшего 

порядка и ее геометрический смысл.  Производные обратных функций и композиций 

данной функции с линейной. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Понятие первообразной. Правила нахождения первообразных.  Таблица 

первообразных. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Применение первообразных для вычисления площадей. Формула Ньютона-

Лейбница. Связь между первообразной и интегралом. Историческая справка. Вычисление 

интегралов. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Решение задач с практическим содержанием повышенной сложности. 

Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и 

тригонометрических уравнений. Решение систем уравнений и неравенств. Линейные 

уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными.  Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащими 

параметры. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
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несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

событий. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Комплексные числа  
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и 

деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

КООРДИНАТЫ  ТОЧКИ И  КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА Декартовы 

координаты в пространстве. Прямоугольная система координат. Координаты вектора. 

Связь между координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в 

координатах. Формула расстояния между двумя точками. Уравнение сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости.  

 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.  

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

ДВИЖЕНИЕ  
Движения. Понятие о симметрии в пространстве:  центральная, осевая, 

зеркальная. Примеры симметрий в окружающем мире. 

ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ  Цилиндр и конус. Усечѐнный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развѐртка. Осевые сечения и 

сечения, параллельные основанию. Площадь поверхности цилиндра.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Площадь сферы. 

ОБЪЕМЫ ТЕЛ И ПЛОЩАДИ ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Понятие об объеме тела. 

Отношение объѐмов подобных тел. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Формулы объѐма прямой призмы и цилиндра.  

Вычисление объѐмов  тел с помощью определенного интеграла. Объѐм наклонной 

призмы. Объѐм пирамиды, конуса.  

Объѐм шара, шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь 

сферы.  

 

2.2.10. Информатика 

Информация и информационные процессы  

Информация, еѐ свойства и виды. Информационная культура и информационная 

грамотность. Этапы работы с информацией. Приемы работы с текстовой информацией. 

Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к 

измерению информации. Единицы измерения информации. 

Системы. Информационные связи в системах различной природы. Системы 

управления. 

Задачи обработки информации. Кодирование информации. Подсчет количества слов 

фиксированной длины в определенном алфавите. Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. 

Поиск информации. Передача информации. Диаграмма Гантта. Хранение 

информации. 

 Компьютер и программное обеспечение  

Этапы информационных преобразований в обществе. История развития 

вычислительной техники.  

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Архитектура персонального 
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компьютера. Перспективные направления развития компьютеров. 

Программное обеспечение компьютера. Системное ПО. Алгоритм Хаффмана. 

Системы программирования. Прикладное ПО. 

Файловая система компьютера. Файловые структуры. 

Представление информации в компьютере  

Позиционные системы счисления. Свѐрнутая и развернутая форма записи чисел. 

Схема Горнера. Перевод чисел из системы счисления с основанием q в десятичную 

систему счисления.  

Перевод целых чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Перевод 

десятичной дроби в двоичную систему счисления. «Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления.  

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичная 

арифметика. 

Представление целых и вещественных чисел в компьютере. Машинные коды. 

Кодирование текстовой информации. Кодировочные таблицы. Информационный 

объѐм текстового сообщения. 

Кодирование графической информации. Векторная и растровая графика. 

Кодирование цвета. Цветовые модели.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука.  

Элементы теории множеств и алгебры логики  

Понятие множества. Операции над множествами. Мощность множества. 

Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Логические операции. 

Логические выражения. Предикаты и их множества истинности. 

Таблицы истинности, их построение. Анализ таблиц истинности. 

Основные законы алгебры логики. Упрощение логических выражений. Подсчет 

количества решений логического уравнения. Понятие логической функции. Составление 

логического выражения по таблице истинности и его упрощение. 

Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. 

Триггер. 

Логические задачи и способы их решения. Решение логических задач методом 

рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. Задачи на сопоставление. Использование 

таблиц истинности. Решение логических задач путем упрощения логических выражений. 

 Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

Текстовые документы. Программное обеспечение для обработки текстовой 

информации. Средства автоматизации процесса создания документов. Совместная работа 

над документом. 

Компьютерная графика. Растровые и векторные редакторы. Форматы графических 

файлов. Цифровая фотография. 

Компьютерные презентации. Композиция и колористика. 

Программирование обработки информации Основы языка программирования 

Pascal: типы данных, операции, функции, выражения, основные операторы. 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Программирование циклических алгоритмов. 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Программирование обработки массивов. 

Программирование обработки строк символов. 

Информационные системы и базы данных 

Что такое система. Системный эффект. Структура системы. 

Модели систем. Системный анализ. Структурная модель предметной области. 

Информационные системы. База данных – основа информационной системы. 

Системы управления базами данных (СУБД). Создание базы данных. 
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Проектирование многотабличной базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных. 

Создание многотабличной базы данных. Просмотр и редактирование записей. 

Создание формы. Создание отчета. 

Запросы. Поиск и сортировка данных с помощью запросов.  

Логические условия выбора данных. 

Основы логики  

Формы мышления. Алгебра высказываний.  

Логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ».. 

Логические выражения и таблицы истинности. Импликация. Эквивалентность. 

Логические функции. Логические законы. Преобразование логических выражений.  

Синтез логических выражений. 

Решение логических задач. 

Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы.  

Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

 

Коммуникационные технологии  

Организация локальных и глобальных сетей. Аппаратные средства и каналы связи. 

Скорость передачи информации.  

Адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система имен). Программное 

обеспечение Интернета. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Интернет как глобальная информационная система. Коммуникационные и 

информационные службы Интернета. Электронная почта. 

World Wide Web (WWW) – Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 

Поисковые информационные системы. 

Инструменты разработки web-сайтов. Язык разметки гипертекста HTML. 

Визуальные HTML-редакторы.  

Создание сайтов. Форматирование текста. Создание гиперссылок. Вставка 

изображений. Создание таблиц и списков на web-странице.  

Информационное моделирование  

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Формы представления моделей. 

Компьютерные информационные модели. Основные этапы моделирования. 

Моделирование зависимостей между величинами. Математические модели. 

Табличные и графические модели. 

Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование корреляционных зависимостей. 

Модели оптимального планирования. 

Социальная информатика  

Информационные ресурсы общества. Информационные услуги. 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема информационной 

безопасности. 

 

2.2.11. Физика 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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 Физика – наука о природе. Физика и познание мира. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Классическая механика и границы ее 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА КИНЕМАТИКА ТОЧКИ  

 Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея.  

Демонстрации: 

 Модель равномерного движения. 

 Физическое и математическое моделирование неравномерного движения при 

помощи наклонной плоскости и каретки с таймером. 

 Трубка Галилея. 

 Изучение равнопеременного движения при помощи транспортира, штатива, 

шарика, упора, измерительной ленты. 

Лабораторные работы: 
Л. р. № 1. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 

ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ  

  Законы динамики: второй  закон И. Ньютона, масса, инерция, применение  

второго закона    И.Ньютона, движение тела по горизонтали, движение тела по наклонной 

плоскости, движение связанных тел. Всемирное тяготение: закон всемирного тяготения, 

сила тяжести и вес тела, невесомость. 

Демонстрации: 

 Выяснение условий равномерного и неравномерного движений. 

 Различные проявления инерции. 

 Особенности движения тела по наклонной плоскости. 

 Особенности движения связанных тел. 

 Макет крутильных весов Кавендиша. 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ  

 Законы сохранения в механике: импульс, закон сохранения импульса, реактивное 

движение, успехи в освоении космического пространства, потенциальная и кинетическая 

энергии, закон сохранения механической энергии. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики.   

Демонстрации: 

 демонстрация проявления импульса силы и импульса тела. 

 Наблюдение взаимодействия тел, подтверждающих справедливость закона 

сохранения импульса. 

 Наблюдение взаимодействия тел, подтверждающих справедливость закона 

сохранения энергии. 

 Экспериментальное определение работы силы трения, упругости. 

 Наблюдение реактивного движения. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 Возникновение атомистической гипотезы 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. Модель идеального газа. Строение 

и свойства жидкостей и твердых тел. 
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Демонстрации: 

 Модель идеального и реального газа. 

 Модель броуновского движения. 

 Изучение изотермического, изобарного и изохорного процесса. 

 Измерение давления газа при помощи манометров. 

 Устройство и принцип работы гигрометра, психрометра. 

 Изучение действия капилляров,  знакомство с набором кристаллов и аморфных 

тел. 

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Наблюдение явления поверхностного натяжения жидкости. 

Лабораторные работы: 
Л. р. № 2. Исследование изотермического процесса. 

Л. р. № 3. Измерение влажности воздуха. 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ  

 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике Количество теплоты. Законы 

термодинамики. Первый закон термодинамики. Порядок и хаос. Второй закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Применение первого закона 

термодинамики. Изопроцессы в термодинамике. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Принцип действия тепловых двигателей и охрана 

окружающей среды.  

Демонстрации: 

 Демонстрация изотермического и адиабатного процессов в термодинамике. 

 Способы изменения внутренне энергии тела. 

 Макет теплового двигателя: ДВС и дизель.  

Лабораторные работы: 
Л. р. № 4.   Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 
Элементарный электрический заряд и его свойства. Закон сохранения электрического 

заряда. Основной закон электростатики – закон Ш. Кулона. Электрическое поле и его 

свойства. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал, разность 

потенциалов. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Демонстрации: 

 Свойства и взаимодействие зарядов. 

 Макет крутильных весов Кавендиша. 

 Электрическое поле и его свойства.  

 Поведение проводников и диэлектриков в электростатическом поле. 

Лабораторные работы: 
Л. р. № 5. Определение электроемкости конденсатора. 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 

 Сила тока и условия его существования. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Г. Ома для полной цепи.  

Демонстрации: 

 Исследование последовательного соединения проводников. 

 Исследование параллельного соединения проводников. 

 Знакомство с источниками тока.  

 Исследование зависимости силы тока от величины нагрузочного и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Лабораторные работы: 
Л. р. № 6. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
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Л. р. № 7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ.  

 Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Примесная и собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзисторы. Электрический ток в 

вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электрический ток в жидкости. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный электрические 

разряды. Плазма. Низкотемпературная и высокотемпературная плазма. 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

1. Магнитное поле 
Магнитное поле тока: взаимодействие магнитов и токов. Вектор магнитной индукции. 

Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы: сила 

Лоренца, линии магнитной индукции. Плазма. 

Демонстрации: 

• Магнитное взаимодействие токов. 

• Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

2.    Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС в движущихся 

проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле.  

Демонстрации: 

• Излучение и прием электромагнитных волн. 

• Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы: 

Л.р. № 1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

3.    Механические колебания 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Динамика колебательного движения. Фаза колебаний. 

Гармонические колебания. Параметры колебательного движения. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Влияние резонанса. 

Демонстрации: 

• Вынужденные колебания. 

• Гармонические колебания. 

• Резонанс. 

4.   Электромагнитные колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Превращения энергии в 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. Емкостное и 

индуктивное сопротивление. Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство, передача и 

использование электрической энергии. 

Демонстрации: 

•   Вынужденные электромагнитные колебания. 

•   Переменный электрический ток. 

• Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока. 

•   Электрический резонанс. 
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•   Генерирование электрической энергии. 

5.   Механические и электромагнитные волны 

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость 

волны. Звуковые волны. Уравнение бегущей волны. Волны в среде. Распространение 

механических волн. Электромагнитные волны. Экспериментальное обнаружение и 

свойства электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. 

Плотность потока электромагнитного излучения. Теория Максвелла. Изобретение радио 

А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. 

Простейший радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. 

Развитие средств связи. 

Демонстрации: 

• Волновые явления. 

• Продольные и поперечные волны. 

• Распространение механических волн, 

• Электромагнитные волны и их свойства. 

• Простейший радиоприемник. 

•Модуляция и детектирование. 

Лабораторные работы: 

Л.р. № 2. Изучение устройства и работы трансформатора. 

Л.р. № 3. Сборка и настройка простейшего радиоприемника.  

ОПТИКА 

6.    Световые волны. Излучение и спектры 
Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Законы геометрической оптики. 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Линза. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Световые волны. Дисперсия света. Интерференция 

механических волн и света. Некоторые применения интерференции. Дифракция 

механических волн и света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Поперечность 

световых волн. Электромагнитная теория света. Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральный анализ. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучение. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации: 

• Оптические приборы. 

• Прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

• Интерференция света. 

• Дифракция света. 

• Поляризация света. 

• Получение спектра с помощью призмы. 

• Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Лабораторные работы: 

Л.р. № 4. Определение показателя преломления стекла. 

Л.р. № 5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

7.    Элементы теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Пространство и время в теории относительности. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. Связь 

между энергий и массой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

8.    Световые кванты 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Постоянная Планка. Теория 
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фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Применение фотоэффекта. Строение 

атома. Планетарная модель атома. Гипотеза Де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Квантовая механика. Квантовые постулаты Бора. Химическое действие света. 

Фотография. Давление света. Вынужденное излучение света. Лазеры и их применение. 

Фотоэлементы. 

Демонстрации: 

 Фотоэффект внутренний и внешний. 

 Химическое действие света. 

 Давление света. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

Л.р. № 6. Изучение явления внешнего фотоэффекта. 

9.   Атомная физика. Физика атомного ядра 

Строение атома. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, и гамма- излучения. 

Радиоактивные превращения. Изотопы, их получение и применение. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных 

излучений. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Термоядерная 

реакция. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи. Радиоактивность. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации: 

• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. 

• Вынужденное излучение света. 

10.   Элементы астрофизики 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Видимые движения небесных 

тел.Законы движения планет. Система Земля – Луна. Физическая природа планет и малых 

тел Солнечной системы. Солнце. Основные характеристики звезд. Внутренне строение 

Солнца и звезд главной последовательности. Эволюция звезд. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.Единая физическая картина 

мира. 

2.2.12. Астрономия 

1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Демонстрации: 

 Портреты выдающихся астрономов. 

 Изображения объектов исследования в астрономии. 

2. ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ (в том числе на теоретические 

– 3 ч. и на практические – 1 ч.) 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
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КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Демонстрации: 

 Звездные карты и каталоги. 

 Глобус звездного неба. 

 Географический глобус Земли. 

 Карта часовых поясов. 

 

3. ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ  
4. 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. 

Демонстрации: 

 Изображение видимого движения планет. 

 Изображение Солнца и Луны во время затмений. 

 

3. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА   

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Демонстрации: 

 Портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона. 

 Схема Солнечной системы. 

 Динамическая модель Солнечной системы. 

 Снимки планет Солнечной системы. 

 Таблицы характеристик планет Солнечной системы. 

5. МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(в том числе на теоретические – 5 ч. и на практические – 1 ч.) 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Демонстрации: 

 Изображение межпланетных космических аппаратов. 

 Фотография поверхности Луны.  

6. ЗВЕЗДЫ  

(в том числе на теоретические – 8 ч. и на практические – 1 ч.) 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. 

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 
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Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Демонстрации: 

 Фотоизображение Солнца и известных звезд. 

 Фото активных образований на Солнце, короны Солнца. 

 Схемы внутреннего строения Солнца и звезд. 

 Диаграмма Герцшпрунга – Рассела. 

 

7. НАША ГАЛАКТИКА — МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ  

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Демонстрации: 

 Фотографии Млечного Пути. 

 Схема строения Галактики. 

 Фотографии звездных скоплений и туманностей.  

 

8. ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

(в том числе на теоретические – 4 ч. и на практические – 1 ч.) 

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. 

Демонстрации: 

 Схема строения Галактики. 

 Фотографии разных видов Галактик. 

 Таблица – схема основных этапов развития Вселенной. 

 

2.2.13. Химия 

Органическая химия 

Теория строения органических соединений  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Теория химического строения органических соединений. 

Углеродный скелет. Радикалы. Гомологический ряд, гомологи. Изомерия.  

 

Углеводороды  

 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия, гидратация, полимеризация). Полиэтилен, 

его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. 

Химические свойства бутадиена 1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация. Каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические св-ва ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакции 
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полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Арены. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации: 

1. Получение этилена карбидным способом. 

2. Качественные реакции на кратные связи (бромная вода). 

3. Получение ацетилена карбидным способом. 

Практическое занятие: 

1. Решение задач на вывод формул органических веществ. 

Лабораторные опыт: 

1. Качественный анализ органических соединений. Обнаружение углерода и 

водорода. Проба Бельштейна на галогены. 

 Кислородсодержащие соединения  

Спирты: одно- и многоатомные. 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств.  

Предельные многоатомные спирты. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 

Фенол. Каменный уголь. Коксохимическое  производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола – взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в формальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов. Окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств. 

Одноосновные карбоновые кислоты. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификация. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жидких жиров. Применение жиров 

на основе свойств. Свойства жиров. 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и  полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе 

и в жизни человека. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза - полисахарид. Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы:  окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Лабораторные опыты: 

2. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

3. Качественные реакции на альдегиды. 

4. Качественная реакция на крахмал. 

 Азотсодержащие соединения  
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Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и  гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. 

Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. Генетическая связь между классами органических соединений 

Лабораторный опыт: 

5. Качественные реакции на белки. 

Практические занятия: 

2, 3 Генетическая связь между классами органических соединений. 

4. Решение задач на вывод молекулярной формулы органических веществ. 

Искусственные и синтетические органические соединения  

Искусственные полимеры. 

Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. 

Синтетические полимеры. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид.  Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Каучуки. Виды каучуков их свойства, применение. Резина. 

Лабораторный опыт 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями) 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Биологически активные органические соединения. Ферменты, 

витамины, гормоны, лекарства. Минеральные воды. 

Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов 

и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета 

Лекарства. Лекарственная химия: от натрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии. Бытовая химическая грамотность.  

Демонстрации: 

4. Иллюстрации с различными формами авитаминозов. 
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5. Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

6. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

1. Методы познания в химии  

 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента в 

теории химии. Моделирование химических процессов. 

2. Теоретические основы химии  

          2.1. Современное представление о строении атома  

 Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-

элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.Валентные 

возможности атомов химических элементов. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, их мировоззренческое и научное 

значение. Положение водорода в периодической систем. 

2.2. Химическая связь  

 Ковалентная связь, еѐ разновидности и механизмы образования. Степень окисления 

и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы, анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь, ее роль в формировании биополимеров. Единая природа 

химических связей. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Типы кристаллических решеток 

и их отличительные свойства. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия.  

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные  и 

слабые электролиты.  

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Газообразное состояние вещества Н2, NН3, СО2. Загрязнение атмосферы 

(проблемы). Жидкое состояние вещества (воды). Потребление воды в быту и на 

производстве. Минеральные воды.  Жесткость воды и способы устранения. Решение задач 

на массовую и объемную долю. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Демонстрации: 

1. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. 

2.  Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

3.  Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди II), перманганата 

калия, хлорида железа(III). 

Практические занятия: 

1. Решение расчетных задач на массовую и объемную долю. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

2. Решение задач на растворы, имеющие практическое значение 

 2.3. Химические реакции 

 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

       Реакции идущие без изменения состава веществ. Аллотропия кислот, солей, щелочей. 

Озон, его биологическая роль. Углерод и фосфор. Реакции, идущие с выделением и 

поглощением теплоты. Реакции ионного обмена в водных растворах. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и не- электролиты. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Необратимый и обратимый гидролиз солей. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом  обмене веществ и энергии в клетке. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водный показатель (рН) растворов.  
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 Тепловой эффект химической реакции. Экзо-и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. Электролиз 

растворов и расплавов на примере NaCl. Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от  различных факторов. Катализаторы и 

катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой 

природы.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Понятие 

об основных научных принципах производства на примере синтеза NН3 или Н2SO4. 

Демонстрации: 

4. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

 Практические занятия: 

3.Решение расчетных задач на тепловой эффект реакции. 

4. Решение расчетных задач на скорость 

5. Решение расчетных задач методом баланса 

 Лабораторный опыт: 

1. Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

3. Неорганическая химия  

 Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Химические свойства веществ в свете диссоциации. 

 Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Химические свойства металлов: с неметаллами, кислотами, солями, 

водой. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  Теоретический 

выход продукта реакции. 

 Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Решение расчетных задач на объемные 

отношения газов. Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). 

Благородные газы. Объемные отношения газов. Общая характеристика подгруппы 

галогенов «От фтора до йода». Кислоты неорганические, классификация, свойства. 

Особенности свойств НNО3  и концентрированной Н2SО4. Кислоты органические на 

примере СН СООН, классификация, свойства.  Основания неорганические,  

классификация, свойства. Соли классификация, свойства. Генетическая связь между 

классами неорганических и органических соединений. 

 Демонстрации: 

5. Образцы металлов.  

6. Взаимодействие щелочных и щелочно-земельных металлов с водой. 

7. Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

8. Горение серы, фосфора в кислороде. 

9.  Образцы неметаллов. 

 Лабораторный опыт: 

2. Распознавание хлоридов и сульфатов. 

 Практические занятия: 

6. Решение расчетных задач на объемные отношения газов. 

7. Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

4. Химия и жизнь  

 Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Экологические проблемы Ростовской области. 

2.2.14. Биология 

1. Биология как наука. Методы научного познания 
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Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. Сущность жизни. 

Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно  организованная 

иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические 

системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». Схемы: «Уровни организации живой материи», 

«Свойства живой материи». 

2. Клетка 

История изучения клетки. Клеточная теория. Единство элементного хим.состава 

живых организмов. Неорганические вещества. Вода. Минеральные соли. Значение 

неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества. Липиды. 

Углеводы. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной 

и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Прокариотичная 

клетка: формы, размеры, строение и значение бактерий в природе. Реализация 

наследственной информации в клетке. Вирусы 

Демонстрация. Схема « Многообразие клеток». Диаграммы: «Распределение 

химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в 

живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК». Схемы и таблицы: « Строение эукариотической клетки», 

«Строение живой клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», 

«Строение прокариотической клетки». Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез 

белка». Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Лабораторная работа. 

№1 Наблюдение клеток растений и живых под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение их строения. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

3.Организм  

Организма - единое целое. Многообразие живых организмов. Энергетический обмен. 

Особенности его у грибов и бактерий. Типы питания. Особенности обмена веществ у 

разных организмов. Пластич. обмен. Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. Бесполое 

размножение. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). Наследственность и изменчивость. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. 1-й и 2-й законы Менделя. Закон чистоты 

гамет. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. 3-закон Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивости. Мутации. Типы мутаций. Значение 

генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. Основы селекции. Биотехнология. 

Демонстрация. Схема « Многообразие организмов». Схема «Пути метаболизма в 

клетке». Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». Таблицы: «Основные стадии 

онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и 
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статические данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды 

на развитие организма. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания.Сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. Карта-схема «Центры 

многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные материалы и 

коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», 

«Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в 

области биотехнологии. 

Лабораторные и практические работы. 

№ 2 – Выявление признаков сходства зародышей человека и др. млекопитающих как 

доказательство их родства. 

№3 – Составление простейших схем скрещивания.  

№4 – Решение генетических задач. 

1. Эволюция  
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвинский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. История эволюционных идей. 

Развитие биологии в додарвинский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. 

Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Синтетическая теория эволюции. 

Современное эволюционное учение Вид, его критерии. Популяция-структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция. Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса: 

биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. Происхождение жизни на Земле. Развитие 

представлений о возникновении жизни. Опыты Т. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. Положение человека в 

системе животного мира. Эволюция человека, основные этапы. Расы человека, их 

происхождение. Видовое единство человечества.  

Демонстрации. Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», 

«Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, 

муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные 

органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. Схемы: 

«Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного 

мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну 

различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. Схема 

«Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и 

позвоночных животных. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 
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экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные  работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания.  

4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

5. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства. 

6. Анализ и оценка  различных гипотез происхождения человека. 

2. Экосистемы  

Экологические факторы. Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Экологические факторы среды, их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организм. Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Структура 

экосистем. Видовая и пространственная структура экосистемы. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости к 

смене экосистем. Искусственные сообщества – агроценозы (агроэкосистемы). Влияние 

человека на экосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. Биосферо-глобальная 

экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ. 

Демонстрации. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Таблицы и схемы: 

«Структура биосферы», «Круговорот  воды в биосфере», «Круговорот углерода в 

биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов 

биосферы. 

Лабораторные работы 

7. Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме.  

8. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроценозов своей 

местности. 

2.2.15. Физическая культура 

История физической культуры: 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Исторические данные о создании и развитии ГТО. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия): 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 
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Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека: 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Глава 1. Научные основы  обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания  

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 
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профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах.  
  

Раздел 1. Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности 
Глава 1. Будущее безопасности человечества  

Перспективы развития жизни на Земле , приоритеты Б Ж человека, демография. 

 Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле, Римский клуб, 

конференции по окружающей среде, декларация Рио, угроза применения ядерного 

оружия, начало новой эпохи, последствия отдельного ядерного взрыва, основные 

направления международного сотрудничества России в области безопасности 

жизнедеятельности, всемирный союз охраны природы, межправительственная 

океаническая комиссия. 

Международная организация гражданской обороны, всемирная метеорологическая 

организация, всемирный фонд дикой природы, состояние окружающей природной среды в 

России и меры по еѐ улучшению, государственный экологический мониторинг, состояние 

поверхностных вод суши, государственные природные заповедники, система российских 

заповедников, национальные парки, заказники. 

Раздел II. Основы медицинских знаний 

Глава 2. Основы медицинских знаний 
Основные инфекционные заболевания, эпидемия, пандемия, восприимчивость, 

основные инфекционные заболевания. Основные механизмы передачи инфекций, 

пищевой, водный, воздушно – капельный, воздушно- пылевой, контактно- бытовой 

передатчики, Основные инфекционные заболевания, наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания и их возбудители, гангрена газовая, лептоспироз, тиф, 

дизентерия, грипп, болезнь Боткина, холера, чума и т.д, основные инфекционные 

заболевания, профилактика СПИДа, меры профилактики инфекционных заболеваний, 

факторы риска, антитела, антиоксиданты, меры профилактики инфекционных 

заболеваний, иммунитет, врожденный иммунитет, меры профилактики инфекционных 

заболеваний, вакцины, химические вакцины, профилактика инфекционных болезней. 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, карантин. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему, оказание первой 

доврачебной помощи, общие принципы оказания первой помощи пострадавшему 

основные этапы первой помощи., раны, кровотечения, инородные тела, обработка кожи, 

общие принципы оказания первой помощи пострадавшему правила наложения повязок, 

жгуты и закрутки, госпитализация, Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему, ожоги.  химические, термические, солнечные. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему, неотложная помощь, 

потеря сознания, бледность, поверхностное дыхание, первая помощь при травмах, ушибы, 

растяжение связок, ушиб, симптомы, растяжения связок, первая помощь при травмах 

вывихи., симптомы вывихов, сотрясение и ушиб грудной клетки, первая помощь при 

отравлениях, отравления грибами, в быту, медикаментами, ядовитыми растениями. 

Оказание помощи тонущему, действия спасателя, оказание помощи тонущему 

способы транспортировки утопающего в воде, морской захват, на спине, за волосы. 

Организация системы медицинского страхования в РФ, Обязательное, добровольное, 

 Организация системы медицинского страхования в РФ, добровольное медицинское 

страхование, страхователи, страховка, платные мед. услуги, контрольная работа, 

итоговый урок украшение ситуационных задач по темам разделов. 
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2.2.17. Индивидуальный проект 

Тема 1. Культура исследования и проектирования  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, 

смешанные проекты. 

 Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания 

школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

 Выдвижение идеи проекта. 

 Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных занятий. «Сто 

двадцать лет на службе стране». 

 Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера масштабного проекта от 

первоначальной идеи с системой аргументации до полной его реализации. 

 Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 

определѐнную систему ценностей в сознании учащихся. 

 Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. Анализ проекта 

сверстника. 

 Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного Солнца», 

разработанного и реализованного старшеклассником. Анализ проекта сверстника. 

Обсуждение возможностей IT-технологий для решения практических задач в разных 

сферах деятельности человека. 

 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. 

 Тема 2. Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.  

Формируем отношение к проблемам.  

Знакомимся с проектными движениями. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования.  

Тема 3. Замысел проекта  

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Роль акции в реализации проектов. 

Ресурсы и бюджет проекта. 

Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Тема 4. Условия реализации проекта  

 Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин.  

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 
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Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте. 

Модели и способы управления проектами.  

Тема 5. Трудности реализации проекта  

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика». 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 

Сравнение проектных замыслов. 

Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению.  

Тема 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ (5 ч) 

Позиция эксперта. 

Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Тема 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. 

Видим за проектом инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Тема 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

 

2.2.18. Средства и приемы выразительной речи 

Значение культуры речи в жизни общества. Освоение норм языка, выработка 

правильности речи как условие приобщения к культурным ценностям свободного 

цивилизованного мира. Исследование факторов, разрушающих нормы литературного 

языка, с целью сохранения, поддержания и пропаганды. 

Информационная насыщенность речи. Главное назначение речи - быть средством 

общения, передавать нужную информацию. Условия, от которых зависит 

содержательность речи. Многообразие форм подачи материала. 

Многословие (речевая избыточность) и пустословие. Плеоназм (излишество) и его 

разновидность - тавтология. Лексические повторы. Речь пространная и лаконичная. 

Логичность речи. 

Логичность как важнейшие условия речи. Законы логики: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Типы 
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логических ошибок. 

Точность, ясность и простота речи. «Слово отражает мысль: непонятна мысль - 

непонятно и слово». (В. Г. Белинский), «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Причина 

неясности высказывания. Редактирование текста. 

Богатство речи  

Количество слов, используемых в речи, - критерий еѐ богатства и бедности. 

Многообразие значений слов. Значения основное и производное от него (не основное, 

переносное, вторичное). Многообразность лексики - неисчерпаемый источник ее 

обновления, необычного, неожиданного переосмысления слова. 

Слова одинаковые, но разные: Многозначность слов и омонимия. Омофоны. 

Омографы. Игра слов. Каламбур. 

Синонимическое богатство русского языка. Градация. Контрастные слова - 

антонимы. Оксюморон. Антифразис. Созвучные слова – паронимы.. 

Разнообразие способов словообразования. Богатство суффиксов в русском языке. 

Разговорные и просторечные словообразовательные модели. 

Стилистические различия в формообразовании имел и глаголов. Многообразие и 

гибкость системы русского склонения, спряжения. Варианты окончаний имен 

существительных. Возможности варьирования глагольных форм. 

Многообразие синтаксических конструкций. Синонимы односоставных и 

двусоставных предложений. 

Чистота речи. Засорение речи в результате употребления без надобности 

диалектизмов, профессионализмов, просторечных слов, вульгаризмов, речевых штампов, 

иноязычных слов, канцеляризмов, «слов - паразитов». 

Уместность речи. 

Ситуация высказывания. Цели и задачи общения. Необходимость установления 

контакта между говорящим (пишущим) и слушающим (читающим). Принцип дихотомии 

(уместно - не уместно) при выборе стиля. 

Правильность речи  

Понятие нормы литературного языка. Правильный выбор слова. Требования 

лексической сочетаемости. Морфологические нормы. Употребление частей речи. 

Параллельные формы имен существительных. Формы рода. Особенности в склонении 

некоторых существительных. Единственное и множественное число существительных. 

Разные формы имен прилагательных. Использование в речи имен числительных. Секреты 

местоимений. Особенности употребления глаголов. 

Синтаксические нормы.  Особенности   построения   простых   предложение.   

Порядок   слов   в   предложении. Согласование  сказуемого  с  подлежащим.  

Согласование  определения  и   приложения. Формы     управления.     Употребление     

обособленных     оборотов.     Конструкции     с отлагательными существительными. 

Правила употребления сложных предложений. 

Орфографические нормы.  Произносительная система современного литературного 

языка, стили произношения. Правила произношения безударных гласных звуков, 

согласных звуков иностранных слов, имен и отчеств. Роль пунктуации в оформлении 

письменной речи. 

Образность речи  

Тропы.     Художественные     определения -   эпитеты.     Образные     сравнения. 

Метафорические     образы.     Метафоры     мертвые,     сухие,     бытовые,     поэтические, 

индивидуально-авторские, развернутые. Симфора. Метонимия. Синекдоха. Антономазия. 

Олицетворение. 

Персонификация как вид олицетворения. Гипербола и литота. Аллегория. Ирония. 

Перифраз. 

Живость, эмоциональность, выразительность речи. 

Слова с яркой эмоционально-экспрессивной окраской. Экспрессивный синтаксис. 
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Риторические фигуры. Анафора. Эпифора. Ритмомелодическое оформление. 

Благозвучие речи. 

Неповторимая индивидуальность фонетической системы русского языка. Признаки 

неблагозвучия. Звукопись. Аллитерация и ассонанс.  Ономатопея. 

 

2.2.19. Анализ текста. Теория и практика 

Понятие о тексте.  

    Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста, членимость как признаки текста. 

Способы выражения темы.  
   Тема. Основная мысль. Способы развития темы в тексте. Структура текста. 

Коммуникативная установка. Микротема. 

Заглавие.  
   Информационная переработка текстов. Озаглавливание текстов (отражение в 

заголовке темы, отражение в заголовке основной мысли). 

Начало и конец текста.  
   Смысловая нагрузка первого и последнего предложения: первое предложение 

представляет, заявляет текст, последнее содержит итоговую мысль. 

Ключевые (опорные) слова.  
   Сбор материала, планирование будущего текста на основе собранного материала. 

Языковое выражение содержания. 

Синтаксис текста. Предложения в составе текста.  
    Связность текста. Количество, состав, семантика предложений в тексте и его 

смысловых частях. Закономерность подбора предложений в прозаическом и поэтическом 

текстах. Влияние структуры предложений на тип речи. 

Способы связи предложений в тексте.  
   Способы связи предложений в тексте: цепная и параллельная. 

Средства связи смысловых частей текста. 

Лексические средства связи.  
Средства связи смысловых частей текста. Лексические средства связи: лексические 

повторы, синонимы, антонимы, гиперонимы. 

Морфологические средства связи.  
  Морфологические средства связи предложений в тексте: союзы, местоимения. 

Именительный представления.  
   Текстообразующая функция именительного представления. Именительный 

представления как экспрессивное средство, организующее начало текста или его 

смысловые части. 

Парцеллированные конструкции.  

    Парцелляция - членение предложений. Экспрессивная функция парцелляции. Роль 

парцелляции в текстах художественного стиля. 

Понятие о типах речи. Повествование. Языковые средства выражения 

повествования.  
     Цепная и параллельная структура текста. Типы речи. Языковые признаки текстов 

различных типов речи. 

Описание. Языковые средства выражения описания.  

     Языковые особенности текстов-описаний. Описание художественное и 

публицистическое. 

Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения.  
   Виды текстов - рассуждений. 11остроенис текстов - рассуждений. 

Тексты разных стилей. Языковое наполнение научного стиля.  
   Основные черты научного стиля. Языковые особенности научного стиля. 

Языковое наполнение публицистического стиля.  
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    Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности. 

Лексические, грамматические, композиционные признаки стиля. 

 

2.2.20. Примени и углуби свои знания 

Вычисления и преобразования  

Арифметические действия, сочетающие устные и письменные приемы, нахождение 

значения корня натуральной степени с рациональным показателем. Вычисление значения 

числовых и буквенных выражений. Некоторые приемы упрощения вычислений 

Решение уравнений и неравенств  

Рациональные, иррациональные, показательные уравнения, их системы. 

Рациональные и показательные неравенства и их системы. 

Решение уравнений простейших систем уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

Действия с функциями  

Определение значения функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции, описание по графику свойств функции, нахождение по графику функции 

наибольшего и наименьшего значения. Построение графиков изученных функций. 

Исследование в простейших случаях функции на монотонность. 

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами  

Решение планиметрических задач на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей). 

Решение простейших стереометрических задач на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов) используя планиметрические факты и методы. 

Операции над векторами, вычисление длины и координат вектора, угла между 

векторами. 

Построение и исследование математических моделей  

Моделирование реальных ситуаций на языке алгебры, составление уравнения и 

неравенства по условию задачи, исследование построенной модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Моделирование реальных ситуаций на языке геометрии, исследование построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решение 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

Прикладные задачи  

Решение прикладных задач, в том числе социально-экономического и физического 

характера на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

2.3. Основное содержание внеурочных курсов  

 

2.3.1. Интенсивный русский в вопросах и ответах 

 Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. 

Критерии оценки. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы. Орфоэпические нормы. Выразительные средства 

русской фонетики. 

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. 

Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

Лексический анализ. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

 Морфемика и словообразование. Морфемы. Морфемный анализ слова. Основные 

способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. Выразительные средства 

словообразования. 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. Омонимия частей речи. Грамматические 
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(морфологические) нормы. 

Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Полные и неполные 

предложения. Простое предложение. Сложное предложение. Типы сложных предложений. 

Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого предложения. 

Синтаксический анализ сложного предложения. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Выразительные средства грамматики. 

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание 

суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. 

Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное написание 

НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. 

Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. Слитное, дефисное, раздельное 

написание. Орфографический анализ. 

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом 

осложнѐнном предложении (при обращении, однородных членах предложения, 

обособленных определениях, обособленных обстоятельствах, сравнительных оборотах, 

уточняющих членах предложения, вводных словах и предложениях). Знаки препинания 

при прямой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Пунктуационный анализ. 

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-смысловые типы 

речи. Смысловая и композиционная целостность текста. Средства связи предложений в 

тексте. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ 

текста. Создание текстов – рассуждений. 

 Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, 

олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, антитеза, 

инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, синтаксический параллелизм. 

 

2.3.2. Учу русский язык 

Введение. Цели и задачи курса. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Лексика.   Лексические нормы.   Слова – паронимы. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Лексические выразительные средства. Тропы. Синтаксические средства 

выразительности. Тестирование. 

Морфология.Морфологические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их 

нарушением. Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их 

нарушением. 

 Синтаксис. Предложение. Простое, осложненное, сложное предложение. Синонимия 

синтаксических конструкций. Синтаксические выразительные средства. Стилистические 

фигуры. 

Пунктуация. Знаки препинания в простом предложении,  осложненном однородными 

членами, обособленными определениями, обстоятельствами, вводными словами. 

Пунктуация. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Пунктуация. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Пунктуация. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Пунктуация. Знаки препинания в предложениях с 
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разными видами связи. Тестирование.  

Текст. Выделение основной и дополнительной информации в тексте.  Способы и 

средства связи предложений в тексте. Текст. Стили и типы речи. Композиция сочинения-

рассуждения. Виды вступлений к сочинению. Формулировка проблемы текста. Способы 

формулировки проблемы. Комментарий к сформулированной проблеме. Позиция автора. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Способы аргументации собственного 

мнения. Виды заключений к сочинению.Написание сочинения-рассуждения по тексту. 

Анализ (самоанализ)  сочинения-рассуждения. 

 Орфография. Речевое оформление сочинения. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Сочинение-рассуждение по тексту. 

 Выполнение контрольного тестирования. 

 

2.3.3. Прикладная математика 

Раздел 1. Прикладная математика  
Теория: Связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе. Связь 

математики и предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, 

вектор, сила, симметрия, скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, 

фигуры на плоскости и в пространстве и другие. Связь математики и экономики, 

биохимии, геодезии, сейсмологии, метеорологии, астрономии. 

Практика: Решение задач с физическим, химическим, экономическими другим 

содержанием. Решение упражнений как предметных, так и прикладных для показа 

практической значимости вводимых математических формул, понятий. 

Раздел 2. Профессия и математика  
Теория: Применение математических знаний в различной профессиональной 

деятельности человека. Комплексный подход в использовании математических 

закономерностей в современном производстве и его структурных частях: технике, 

технологии, экономике, организации труда и т.д. 

Практика: Решение прикладных задач с профессиональной направленностью, в 

которых математические методы успешно применяются при планировании и организации 

производства, определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, 

для определения доходов и убытков предприятий и др. Подготовка и защита проекта 

«Профессии моих родителей» 

 

Раздел 3. Домашняя математика 
Теория: Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домашние 

предметы. Применение математических формул и преобразований в домашней практике 

для вычисления необходимых отношений и величин, связанных с домашним 

строительством, кулинарией, рукоделием, домашней экономикой. 

Практика: Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать 

параметры, характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и 

дающие возможность вычислить искомую величину. 

 

Раздел 4. Жизненные задачи в ЕГЭ  
Теория: Обобщение теоретических знаний. Виды задач в ЕГЭ практического 

характера. 

Практика: Математическая обработка результатов, решение практических задач. 

Подготовка проектов по теме «Математика – это интересно!». 

 

Раздел 5. Метод математических моделей 
Теория: Математическое моделирование в экономике. Практика: Составление 

графических, аналитических и др. математических моделей по условию задачи, работа с 
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моделями, выводы по результатам и запись ответ 

Раздел 6. Производство, рентабельность и производительность труда  
Теория: Изучение проблем экономической теории, рентабельности и 

производительности труда. 

Практика: Решение задач на нахождение рентабельности, себестоимости, выручки и 

производительности труда. 

 

Раздел 7. Функции в экономике  
Теория: Понятие функции в экономике (функции спроса, функции предложения, 

производственные функции, функция издержек, функции выручки и прибыли, функции, 

связанные с банковскими операциями, функции потребления и сбережения, функции 

полезности); линейная, квадратичная и дробно – линейная функции в экономике; функции 

спроса и предложения; откуда берутся функции в экономике. 

Практика: По условию задачи составлять функции в экономике. 

 

Раздел 8. Системы уравнений и рыночное равновесие 
Теория: Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения 

Практика: Решение примеров нахождения рыночного равновесия при решении 

систем уравнений. 

 

Раздел 9. Проценты и банковские расчеты 
Теория: Что такое банк? Простые проценты и арифметическая прогрессия, годовая 

процентная ставка, формула простых процентов, коэффициент наращения простых 

процентов, начисление простых процентов на часть года. 

Практика: Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул 

арифметической прогрессии, годовой процентной ставки, на применение формулы 

простых процентов, коэффициент наращивания простых процентов, начисление простых 

процентов за часть года. 

 

Раздел 10.Сложные проценты и годовые ставки банков  
Теория: Ежегодное начисление сложных процентов, капитализация процентов, 

формула сложных процентов; многократное начисление процентов в течение одного года, 

число е; многократное начисление процентов в течение нескольких лет; начисление 

процентов при нецелом промежутке времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор 

банком годовой процентной ставки; некоторые литературные и исторические сюжеты. 

Практика: Решение задач на сложные проценты и годовые ставки банков. 

 

Раздел 11.Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей 
Теория: Понятие о дисконтировании; современная стоимость потока платежей; 

бессрочная рента и сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задача о 

«проедании» вклада. 

Практика: решение задач на дисконтирование; расчет бессрочной ренты; задачи о 

«проедании» вклада. 

 

Раздел 12. Расчеты заемщика с банком  
Теория: Банки и деловая активность предприятий; равномерные выплаты заемщика 

банку; консолидированные платежи. 

Практика: Решение задач на расчет равномерных выплат заемщика, 

консолидированных платежей 

 

2.3.4. Информатика в задачах 
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1. Основы теории информации  
Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 

Формула Хартли определения количества информации. Применение формулы 

Хартли. 

Закон аддитивности информации. Алфавитный подход к измерению информации. 

Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 

2. Системы счисления  

Основные понятия систем счисления. Позиционные системы счисления. 

Единственность представления чисел в P-ичных системах счисления. 

Развернутая и свернутая формы записи чисел. Представление натуральных чисел в 

позиционных системах счисления. Представление обыкновенных десятичных дробей в P-

ичных системах счисления. 

Арифметические операции в P-ичных системах счисления. 

Перевод чисел из P-ичной системы счисления в десятичную. 

Перевод чисел из десятичной системы счисления в P-ичную. 

Смешанные системы счисления. Взаимосвязь между системами счисления с кратными 

основаниями. 

Системы счисления и архитектура компьютеров. 

3. Представление информации в компьютере   
Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. Целочисленная 

арифметика в ограниченном количестве разрядов. 

Представление вещественных чисел. Нормализованная запись вещественных чисел. 

Представление вещественных чисел в формате с плавающей запятой. 

Представление текстовой информации.  

Представление графической информации. Растровое и векторное представление 

графической информации. Цветовые модели RGB, CMYK, HSB. 

Представление звуковой информации.  

Методы сжатия цифровой информации. 

4. Введение в алгебру логики  

Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции.  

Логические формулы. Таблицы истинности. Законы алгебры логики.  

Применение алгебры логики. Методы решение логических задач. 

Булевы функции. Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ. 

Элементы схемотехники. Логические схемы. 

5. Повторение и резерв учебного времени 

 

2.3.5. Химия вокруг нас 

Тема 1. Введение. Основы безопасного обращения с веществами  
Цели и задачи курса. Химия и еѐ значение. Место химии среди естественных наук. 

Вещества в быту. Классификация бытовых веществ. Правила безопасного обращения 

с веществами. 

Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, 

через кожу, через органы дыхания). 

Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и 

другие). 

Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при 

ожогах. 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Тема 2. Пищевые продукты  
Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микроэлементы. Основные 

источники пищевых питательных веществ. 
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Калорийность (энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и 

низкокалорийные продукты питания. Энергетическая ценность дневного рациона 

человека. Состав дневного рациона. Диеты. Как избежать ожирения. 

Пищевая аллергия. Основные принципы рационального питания. Первая медицинская 

помощь при пищевых отравлениях. 

Состав пищевых продуктов. Химические компоненты продуктов питания: 

консерванты, красители, загустители, ароматизаторы. 

Поваренная соль, ей состав и значение для организма человека. 

Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, еѐ 

консервирующее действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и сухарики. Их 

состав. Продукты сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный 

диабет. 

Генно-модифицированные продукты и ГМО. Опасность частого употребление 

продуктов фаст-фуда. 

Напитки. Чай. Кофе. Их состав. Кофеин, его действие на организм. Соки. 

Газированные напитки. Состав газированных напитков. Красители и консерванты в 

напитках. Энергетики. Действие энергетиков на организм. Чем лучше всего утолять 

жажду. 

Тема 3. Домашняя аптечка  
Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. Обезболивающие 

средства. Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины. 

Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания. 

Правила употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения 

врача. 

Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами. 

Практическая работа. Домашняя аптечка. 

Тема 4. Косметические средства и личная гигиена  
Искусственные и натуральные косметические средства. Косметические и 

декоративные пудры. Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. Красители для 

волос. 

Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. Шампуни. 

Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами. 

Тема 5. Средства бытовой химии  
Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства (СМС). 

О чѐм говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химический состав и 

назначение СМС. Отбеливатели. 

Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. 

Удобрения и ядохимикаты. 

Правила безопасного хранения средств бытовой химии. Правила безопасного 

использования средств бытовой химии. 

Практическая работа. Составление инструкций по безопасной работе со средствами 

бытовой химии. 

Тема 6. Химия и экология  
Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных ископаемых. 

Сырьевые войны. 

Вода. Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе. Питьевая вода и еѐ 

запасы. Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой воды. 

Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый эффект, 

глобальное потепление климата и их возможные последствия. Озоновый слой и его 

значение для жизни на Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита атмосферы от загрязнения. 

Почва, еѐ состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. Промышленные 

и бытовые отходы. Основные виды твѐрдых отходов. Возможные направления 
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использования твѐрдых отходов. Бытовой мусор. Утилизация бытовых отходов. 

Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую среду. 

Практические работы. Органолептические свойства воды. (Сравнение различных 

видов воды по запаху, цвету, прозрачности, наличию осадка, пригодности для 

использования.) 

Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. Практическое 

определение наличия в почве воды, воздуха, минеральных солей, перегноя.) 

Защита проектов  

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ. 
Искусственная пища: за и против. 

Правильное питание – основа здорового образа жизни. 

Химия в моѐм доме. 

Из истории моющих средств. 

Как и чем мыть посуду. 

Личная ответственность человека за охрану окружающей среды. 

Чистящие и моющие средства. 

Домашняя аптечка. 

Антисептические препараты. 

Лекарства против простуды.  

 

 

2.4. Программа воспитания (средняя школа) 

 

2.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ Грушевской СОШ.  

Назначение программы воспитания - помочь образовательной организации МБОУ 

Грушевская СОШ в  решении проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый, куратор и т.п.)  могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ Грушевской СОШ   включает в себя четыре основных 

раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описывается специфику  деятельности МБОУ Грушевской СОШ в сфере 

воспитания. Здесь размещена информация: о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 
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отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели. 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором МБОУ Грушевская 

СОШ показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 

задач воспитания. Данный раздел  состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация». Вариативными модулями являются: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды»,»Безопасность», 

«Здоровье». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников 

образовательной организации в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в 

ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. В целях реализации программы воспитания на каждый учебный год 

составляются:  

Календарный план воспитательной работы для уровня среднего общего образования 

(10-11 классы).  

Календарные планы воспитательной работы на каждый учебный год размещаются 

отдельными документами. 

 

2.4.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грушевская  средняя 

общеобразовательная школа  расположено в центре казачьей станицы Грушевская 

Аксайского  района Ростовской области. Школа размещается  в небольшом отдалении от 

инфраструктурных  объектов и промышленных предприятий поселения и является не 

только образовательным, но и культурным центром станицы. 

Социокультурная среда Грушевского сельского поселения более консервативна и 

традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Наш  школьник воспринимает природу как естественную 

среду собственного обитания. Общение жителей станицы  отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Более половины  всех педагогов школы родились в нашей станице, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  
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 Элементы социальной и культурной среды станицы имеет определенный 

образовательный и воспитательный эффект, который используется  для формирования 

чувства сопричастности каждого учащегося к своей малой Родине, образовательному 

учреждению, семье, общему делу.  

Значительная часть семей обучающихся связана со школой тесными узами: родители 

были учениками данной школы. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но и в поселении в целом. Предки многих жителей станицы 

имели статус донских казаков. В  настоящее время идет процесс возрождения станичного 

казачества. Школа так же причастна к данному процессу и с 2002 года имеет статус 

«казачья». Поэтому приоритетными задачами воспитания являются формирование 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, 

бережного отношения к наследию и традициям донского казачества. В зависимости от 

данных факторов построен учебный и воспитательный процесс, осуществляется 

внеурочная деятельность, работают детские объединения  дополнительного образования. 

Содержание казачьего компонента реализуется на основе модульного принципа 

построения рабочих программ учебных предметов, вариативных курсов урочной и 

внеурочной деятельности.   

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, из воспитания на уроке, 

вне урока: через реализацию программы воспитания области  и района, преемственности 

детский сад-школа, экскурсионной и творческой деятельности.  

В школы обучается более 300 обучающихся. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребѐнка и его 

уровня подготовки к обучению в школе;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей,  присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с дивиантным поведением, стоящих на различных видах учета.  

- по национальной принадлежности(русские, армяне).  

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе – преобладание педагогов  

с большим опытом педагогической практики.  Молодые педагоги  имеют  достаточно 

высокий уровень творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги – основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования. Возможные отрицательные источники влияния на детей - 

социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией 

досуга своего ребѐнка.  

Оригинальные воспитательные находки школы.  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности 

по развитию школьного уклада;  
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3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и 

внеурочной деятельности;  

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования;  

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют Совет школы, 

Общешкольный родительский комитет, Школьный Совет самоуправления.  

По вопросам воспитания  школа взаимодействует так же с МБУ ДО Центром 

профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся 

(молодежи) Аксайского района; МБУ ДО Центром творчества детей и молодежи 

Аксайского района; МБУ ДО Аксайского района «Детская школа искусств п. Рассвет»; 

МБУК Грушевского сельского поселения «Грушевский сельский Дом культуры»;  МБУ 

ДО детско-юношеская спортивная школа «Юность» г. Аксай; МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Аксайского района»; 

Администрацией Грушевского с/поселения;  МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

Амбулаторией ст. Грушевской.  

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности 

играют детские общественные объединения, объединения дополнительного образования, 

работающие на базе школы от учреждений дополнительного образования Аксайского 

района, а также учреждения культуры Грушевского сельского поселения.  Учащиеся, 

занимающиеся в них, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов 

работа в детских объединениях  стимулирует к поиску творческих путей в организации 

учебно-познавательной деятельности.  

Традиции коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в 

нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. В 

школе накоплен богатый опыт работы по КТД. Коллективные творческие дела - это и 

труд, и общение, и искусство, и различные формы досуговой деятельности.  

Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также 

народные, профессиональные, государственные даты. Учащиеся и педагоги школы 

активно участвуют в реализации федеральных, региональных  и муниципальных целевых 

программах.  

Детское самоуправление - неотъемлемая часть школьной жизни. Оно представлено 

школьным Советом самоуправления, который координирует работу общешкольных 

малых инициативных групп .  В школе создан Пресс-центр, который освещает школьные 

новости и проблемы.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В 

работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, 

эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек - всѐ это 

труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи.  

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого 

ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и экскурсии, 

игры на свежем воздухе. Работает спортивный зал, стадион с футбольным полем, 

универсальная игровая площадка; составлен календарь традиционных спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими людьми. 

Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, 
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которые в дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в общественную 

жизнь, учебный процесс, складывание нормальных отношений с педагогами и 

сверстниками в школе. Поэтому работа с семьей является одним из важнейших 

компонентов учебно-воспитательного процесса нашей школы. Большое внимание 

уделяется организации планомерной совместной деятельности с родительской 

общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - психологом, учителем 

логопедом.  

Процесс воспитания в МБОУ Грушевской СОШ   основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в МБОУ Грушевской СОШ психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Грушевской СОШ являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.4.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания - личностное развитие 
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обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт сохранения в современных условиях элементов традиционной казачьей 

культуры; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 
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которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; организовывать 

профилактическую работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся; 

способствовать поддержанию здоровья детей; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

2.4.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

разнообразных  направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Профилактика», «Здоровье», «Школьные медиа», «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды».  

Модули расположены в соответствии с их значимостью в системе воспитательной 

работы МБОУ Грушевской СОШ.  
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2.4.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для детей. 

Процесс воспитания и социализации обучающихся  во многом обусловлен 

краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным укладом 

жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те 

ценности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному 

краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным, 

казачьим традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность 

учащихся во благо родной станицы и его жителей. Поэтому, приоритетными  в школе 

являются задачи по формированию у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, бережное отношение к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РФ,  в том числе  

привитие любви к своей малой Родине.   

Для этого в МБОУ Грушевской СОШ используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

-  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами школы, специалистами Управления образования 

Администрации Аксайского района комплексы дел (патриотической, благотворительной, 

эстетической, экологической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума (проект «Чистая станица», «Чистый 

школьный двор», месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы,  

патриотическая акция «Бессмертный полк», акция «Посылка солдату - выпускнику 

школы», проект «Вахта памяти» и др.) 

- организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

(спортивные соревнования по волейболу, футболу, «Президентские состязания», 

«Президентские игры», сдача нормативов ГТО и др.). 

- участие во всероссийских, региональных  акциях, конкурсах,  посвященных 

значимым отечественным и международным событиям.  

 На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы 

(КТД «Праздник престольный в казачьей станице», КТД «Новогодний калейдоскоп», КТД 

«Защитникам Отечества посвящается»,  День знаний, Последний звонок, предметные 

недели и др. )  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

(торжественный прием в члены РДШ, движения «Юнармия», Выпускные вечера и др.). 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
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значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу (четвертные  

общешкольные линейки  с вручением грамот и благодарностей; награждение на 

торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся). 

На уровне классов:  
- выбор ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности  каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.4.4.2.  Модуль «Классное руководство» 

Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание ребенка в 

классном ученическом коллективе и работу с классом осуществляет классный 

руководитель. Классный руководитель организует работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками; педагогом – психологом, педагогами 

дополнительного образования, логопедом, заведующей библиотекой, с родителями 

учащихся или их законными представителями.  

Классный руководитель организует:  

- работу по формированию и развитию классного коллектива; в том числе контроль 

над успеваемостью учащихся класса и занятостью учащегося во внеурочное время;  

- индивидуальную работу с обучающимися класса, в том числе со слабоуспевающими 

детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам; с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации;   

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями;  

-профилактическую работу, направленную на формирование осознанного отношения 

к собственной жизни, безопасного поведения, а также понимания норм поведения в 

кризисных ситуациях;  

- ведение документации классного руководителя, принятой МБОУ Грушевской СОШ.  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
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спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- организация классного самоуправления; 

- проведение инструктажей по ТБ разной направленности, правилам поведения в 

школе, соблюдению ПДД, ППБ. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями-предметниками в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
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обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:     

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.4.4.3.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально-значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 



166  

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

2.4.4.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально - значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально - значимые 

отношения, получить опыт участия в социально-значимых делах; 

- - формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально-значимых 

традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися направлений. 

 Общеинтеллектуальное: базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей 

ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, 

формируется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках 

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, 

развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, 

стимулирование развития потребности в познании.  

Данное направление представлено курсами «Информатика в задачах», «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по математике»,  «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию», «Химия вокруг нас»;  

 

2.4.4.5.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета ученического самоуправления школы, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 
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- через деятельность малой инициативной группы (далее - МИГ) дежурных 

командиров классов, объединяющего дежурных командиров классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (МИГ «Спорт», МИГ «Порядок», МИГ «Талант», МИГ 

«Ученье», МИГ «Досуг», МИГ «Информация» ); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию функций обучающимися, отвечающими за различные направления 

работы. 

 

2.4.4.6.  Модуль «Детские общественные объединения» 
  Действующее на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирования, созданные по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 
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- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 

членами данного объединения; 

- клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

В МБОУ Грушевской СОШ действуют следующие детские общественные 

объединения: первичное отделение региональной общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», отряд «Патриот»  

 Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения  

«Юнармия», ДЮП (Дружина юных пожарных). 

 

2.4.4.7.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и  Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- классные родительские собрания, на  которых родители могли бы  

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания обучающихся; 

- родительские форумы, интернетгруппы, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации  педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
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возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

2.4.4.8.  Модуль «Безопасность» 
Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всѐ большую актуальность. Опасности могут 

подстерегать учащегося везде. Поэтому необходимо сформировать у учащегося  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том 

числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую 

деятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется  правовому воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по 

негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

1.Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, 

в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Проведение мероприятий данного направления способствуют: 

- увеличению количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечению педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- снижению либо отсутствию  случаев нарушения обучающимися Правил дорожного 

движения; 

- популяризации деятельности отряда ЮИД; 

- организации систематической  работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения с родителями. 

 Для этого в школе используются следующие формы работы:  тематические 

вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  практические занятия по правилам 

дорожного движения, тематические беседы и классные часы, инструктажи,  участие в 

районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, внеклассные мероприятия с 

учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил 

дорожного движения,  изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. проведение занятий в 

младших классах, деятельность отряда ЮИД. 

2.Профилактика пожарной безопасности 
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Профилактика пожарной безопасности (ППБ) –комплекс мер, направленный на то, 

чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при 

пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

Основными формами работы по данному направлению являются: тематические 

мероприятия, игры, соревнования, конкурсы, викторины, практические занятия по 

пожарной безопасности, профилактические беседы и классные часы, участие в районных 

конкурсах детского творчества («Неопалимая купина», «Безопасность глазами детей»), 

практикум «Пожарная эвакуация», встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

экскурсии на пожарно-техническую выставку и в пожарную часть, проведение занятий в 

младших классах, участие в работе движения Дружин юных пожарных (ДЮП). 

3.Профилактика экстремизма и терроризма  

Профилактика экстремизма и терроризма  - целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности; повышению правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

развитию у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формированию навыков противодействия экстремизму и 

терроризму, гражданского сознания.  

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся  

- уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности, религии, социального и имущественного положения;  

-   воспитание культуры межнационального согласия и уважения; 

-   создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды 

в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и 

физического травмированы; 

- формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и 

культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального 

государства;  

-  расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности 

детей и молодежи, занятий спортом;  

Данная  работа организована в школе по следующим направлениям: 

-  информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций;  

-  разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности;  

 - формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;  

снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения; 

-  формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека; 

-  создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

В школе используются следующие формы работы: классные часы «День 

солидарности в борьбе с терроризмом»; книжная выставка «День памяти жертв фашизма», 

«Мы против террора!»; Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического 

акта, просмотр и обсуждение тематических видеороликов;  

конкурс рисунков и плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

тестирование учащихся 10-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и 

проведению публичных мероприятий; тематические классные часы (беседы) «Ложное 

сообщение о террористической угрозе – шутка, смех или слезы?», «Административная и 

уголовная ответственность за экстремизм и терроризм»; встречи с сотрудниками 
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правоохранительных органов;  раздача памяток, буклетов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности.  

4. Профилактика правонарушений 
Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания и 

навыков, и привычек правомерного поведения учащихся.  

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием 

правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня 

правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью 

преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у 

учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека.  

В  школе проводятся следующие мероприятия: тематические классные часы по 

правовому воспитанию и профилактике коррупции; всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; тематические беседы ко  Дню Конституции РФ, «Как не 

стать жертвой преступления»; профилактические беседы с сотрудниками полиции; 

тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

 

2.4.4.9.  Модуль «Здоровье» 
 Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от 

которой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент 

человеческой жизни. На нем формируются этнические, интеллектуальные и другие 

ценностно-нормативные стороны личности. Наиболее эффективным путем формирования 

ценности жизни и здоровья детей является направляемая и организуемая взрослыми – 

педагогами и родителями совместная деятельность, направленая  

- на пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 - на формирование установок на использование здорового питания, использование 

оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

-  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- профилактика травматизма у учащихся; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей,. 

Эта работа осуществляется через: участие в школьных,  муниципальных, 

региональных  спортивных соревнованиях, в том числе «Президентских состязаниях», 
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«Президентских спортивных играх», Спартакиаде допризывной молодѐжи; подготовку и 

сдачу нормативов ВСФК ГТО; участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; просветительскую  деятельность по формированию здорового 

образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам(уроки здоровья, 

профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, 

режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, 

конкурсы рисунков, динамические паузы, тематические Дни здоровья); инструктажи по 

правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в школе; мероприятия 

событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и повышение у 

них физической культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиада начальной 

школы, соревнования «Мама, папа и я –спортивная семья»,спортивные конкурсы, 

соревнования и праздники); встречи с профильными врачами, тренинги по формированию 

ЗОЖ и отказа от вредных привычек. 

На индивидуальном уровне: рефлексивная деятельность: приобретение навыков  

противостояния негативным  явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья 

человека через 

- вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение 

здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

- реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, мытьѐм рук, уходом за классной комнатой, и 

т.п., 

-  соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

-  организацию правильного питания в столовой школы; 

- самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими 

упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной 

техники; 

-  занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

 

2.4.4.10. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося - подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно - 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия станицы и Аксайского района, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
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профориентационных парков, дней открытых дверей в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

дней, где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее», 

«Проектория», «Большая перемена», созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

-  участие в муниципальной профориентационной олимпиаде; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

 

2.4.4.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов 

и консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету, интернетгруппы) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

- школьная газета для обучающихся «Шило» (Школьное Информационно-

Литературное Объединение), на страницах которой организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

обсуждение значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 
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2.4.4.12. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся, родителей, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музей,  на предприятия; на представления в  драмтеатр, цирк, 

в кинотеатр. 

 

2.4.4.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
          Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, актового зала, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации школы стеллажа 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и 

педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
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вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации - во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

 

2.4.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ Грушевской СОШ  воспитательной работы 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения и осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
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заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:                                     

 - какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий,  походов;  

качеством проводимых в школе работы по разным направлениям 

безопасности жизни;  

качеством работы по формировании здорового образа жизни; 

качеством профориентационной работы школы;  

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (КР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. КР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 
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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. 

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 на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего 

общего образования 

 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; 

обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого- педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения  психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
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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; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых занятий под 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 образовательной организации. 

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Для реализации КР, комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в школе создана 

психолого- педагогическая служба, в состав которой входят педагоги-психологи, 

учителя логопеды, учителя- дефектологи, социальные педагоги. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ЦПМПК и наличие ИПР (для 

инвалидов). 

Работа может быть организована 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 социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 
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ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения 

и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в 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 и поведенческих проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ЦПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной организации, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно- методических, материально-технических, 

информационных. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Программа коррекционной работы 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 содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель- предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 
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задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются 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. 

 

2.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

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 пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

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 
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или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально- волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Принципы, оптимальные формы и способы контроля и оценки результатов 

обучения и развития обучающихся с ОВЗ определены в Положении о системе оценки 

качества образования по АООП, формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которое является локальным нормативным 

актом образовательной организации, регулирующим периодичность, порядок, систему 

оценки и формы текущего контроля успеваемости, проведения текущей аттестации, 

аттестации за учебный период и годовой промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 
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3.1. Учебный план на 2021-2022 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ Грушевской СОШ 

Учебный план школы является нормативной основой деятельности педагогического 

коллектива по реализации основных идей, заложенных в основной образовательной 

программе казачьей школы и нацеленных на создание условий для формирования у 

обучающихся русского донского национально-гражданского самосознания, способности к 

полноценной духовно-практической жизнедеятельности в современных условиях. Он 

фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе нормативно-правовой 

документации: 

          Законы:  

           - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 30.04.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021); 

          - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

          - Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 06.03.2020 № 280-ЗС).  

           Программы: 

         - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28 июня 2016 г. N 2/16-з). 

        Постановления: 

                - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

        - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

        Приказы: 

        - приказ Минобразования России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017, 24.09.2020, 11.12.2020); 

         -  приказ Минпросвещения  России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

        - приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

        - приказ Минобрнауки России  от 9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

        Письма:  

       - письмо Министерства образования Ростовской области 17.05.2021 №24/3.1-7095 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, расположенных на территории  Ростовской области на 2021-2022 учебный год». 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского 

района Грушевской средней общеобразовательной школы. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения используются учебники 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254).  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

 

Уровень среднего общего образования  

Учебный план для 10-11 класса реализует универсальный профиль. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В учебный план 10-11 класса включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательными учебными предметами являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа, «Геометрия», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный проект.   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 
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В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: «Родной язык», «Родная литература», «География», 

«Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология». 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: «Русский 

язык» (по 1ч в неделю), «Литература» (по 3ч в неделю). 

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» и изучается в 10 классе (по 1 часу 

в неделю).  

В образовательную область «Иностранные языки» входит «Иностранный язык 

(английский язык)» (3ч.). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: «История» 

(2ч.), «География» (1ч.), «Обществознание» (2ч.). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены «Алгебра и 

начала математического анализа (2ч.), «Геометрия» (2ч.), «Информатика» (1ч.). 

 Образовательная область «Естественные науки» включает в себя «Физику» (2ч.), 

«Астрономию» (11 кл. 1ч.), «Химию» (1ч.), «Биологию» (1ч.). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (3ч.) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1ч.). 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

- для обеспечения качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

по обязательным предметам: 

русский язык - 1 час, 

алгебра и начала математического анализа  - 2 часа,  

по предметам по выбору: 

информатика:   1 час; 

элективных учебные курсы, которые выполняют функцию развития содержания 

одного из базовых учебных предметов, что позволяет получить дополнительную подготовку 

к государственной итоговой аттестации - 2 часа. 

 

Режим образовательного процесса 

Учебные занятия в 10-11 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся  10 класса – 35 учебных недель, 

11 класса – 34 недели;   

Продолжительность урока составляет  - 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

 

Промежуточная аттестация учащихся 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся —  это определение степени освоения 

учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования  за 

определенный период.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое полугодовых. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном и 

электронном  журналах, в личном деле учащегося. 

 

         Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета ОУ. 

 

 Промежуточный  контроль, проводимый администрацией школы состоит из: 

- стартового 

- полугодового  (за I  полугодие) 

- годового  (II  полугодие конец года) 

 Формы промежуточного полугодового и годового контроля обучающихся   

определяются приказом по школе согласно  Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формами промежуточного полугодового  и годового   контроля успеваемости 

обучающихся  являются: 

- диктант; 

- контрольная работа; 

- изложение; 

- сочинение и изложение с творческим заданием; 

- тест. 

Государственная итоговая аттестация в 11-м классе проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный 

учебный год. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс Всего  

Базовый 

уровень 

Обязательн

ая часть 

Компонен

т ОУ 

Обязатель

ная часть 

Компонен

т ОУ 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 3  3  6 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1    1 

Родная 

литература 

(русская) 

1    1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 

3  3  6 

Общественные 

науки 

История 2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознани

е 

2  2 1 5 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 

2 2 2 2 8 

Геометрия  2  2  4 
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3.2.  План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО МБОУ Грушевской СОШ  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам, широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пунктом 3 статьи 28 в части разработки и утверждения образовательных 

программ образовательной организации); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Информатика 1 1 1 1 4 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 

Астрономия    1  1 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

3  3  6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1  1  2 

 Индивидуальн

ый проект 

1  1  2 

Элективные 

курсы 

Средства и 

приемы  

выразительной 

речи 

 1   1 

Анализ текста. 

Теория и 

практика 

   1 1 

Примени и 

углуби свои 

умения 

 1  1 2 

Обязательная часть 28  27  55 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 6  7 13 

Всего  34 34 68 
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- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

- Приказом 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»; 

- Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 

30.06.2020 № 16; 

- Письмом Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-

1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций" 

- ООП СОО МБОУ Грушевской СОШ. 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО МБОУ Грушевской СОШ  составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения обучающихся, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создание условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, предпрофильной и профильной подготовки учащихся, участие в 

содержательном досуге, достижение обучающимися метапредметных и личностных 

результатов согласно ФГОС. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин и создают  основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
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- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Внеурочная деятельность регулируется возрастными характеристиками и запросами 

детей и их родителей, а также целями и задачами работы школы, и реализацией основной 

образовательной программы среднего общего образования. При этом особое внимание 

отводится индивидуальным особенностям, интересам учащихся, а также сложившимся 

традициям, имеющимся ресурсам и условиям образовательной организации.  

Администрация МБОУ Грушевской СОШ  проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения)  и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ Грушевской СОШ реализуется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). В каждом классе координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками школы; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными  представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы 

ученик получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
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решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное. 

Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определяет школа. 

Внеурочная деятельность учащихся осуществляется  через регулярно проводимые 

занятия внеурочных курсов, кружков, организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных педагогическими работниками школы в соответствии с ФГОС 

СОО, основной образовательной программой школы и (или) авторскими программами в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

-      на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- календарно-тематическое планирование. 

Занятия проводятся  учителями школы. При необходимости и по запросу родителей -  

педагогами  учреждений дополнительного образования. Программы внеурочной 

деятельности реализуются  в отдельно взятых классах. Такой подход  основан на анализе 

ресурсного обеспечения МБОУ Грушевской СОШ, информации о выборе родителями 

(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в учреждениях 

дополнительного образования района и области. 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя план 

организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, ;детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций, предметные кружки, факультативы, и т. д.. В текущем 

учебном году план внеурочной деятельности реализуется по модели с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при  

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 

2 года обучения не более 700 часов, в год - не более 350 часов. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и 

составляет не более 10 часов. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций. 

Внеурочная деятельность реализуется через проведение регулярных курсов по всем 

направлениям развития личности.  Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности составляет 35 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями. 

Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учѐтом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

- форма проведения занятий отличная от урока; 

-  соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, предусматривающих изучение 

сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности (результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты). 

 

Реализуемые направления внеурочной детельности 

 

Общеинтеллектуальное направление. Целесообразность названного направления 

заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования и основного общего образования. 

Данное ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расширение их 

культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках данного 

направления организуются занятия следующих курсов: «Информатика в задачах», 

«Практическое обществознание», «Интенсивный русский в вопросах и ответах», «Учу 

русский язык», «Прикладная математика»,  создающие условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиску. 

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы 

проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и 

беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, практические работы. Выполнение 

разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает 

познавательные интересы детей. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

задействованы следующие ресурсы: 

- учебные кабинеты, библиотека, актовый зал, спортивный зал, школьный музей;  

- выход в Интернет, что позволит учащимся свободно ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Распределение часов внеурочной деятельности, состав и структура направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности,  отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника  отражены в Плане внеурочной деятельности 

МБОУ Грушевской СОШ, который  является обязательным компонентом учебного плана. 

(Таблица 1). 

Программно – методическое обеспечение к плану внеурочной деятельности МБОУ 

Грушевской СОШ на 2021-22 учебный год для 10-11 классов отражено в таблице 2. 

 

Таблица 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год  

в рамках ФГОС ООО 

МБОУ Грушевская СОШ    10-11 класс  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

 курса 

Количество часов  Всего  

10  

класс 

11 

класс 

Общеинтел 

лектуальное 

Информатика в задачах 1 

 
 1 

Прикладная математика 1 

 
1 2 

Интенсивный русский в вопросах и 

ответах 
1 

 
 1 

 Учу русский  язык    1 1 

 Химия вокруг нас 1  1 

 Всего   часов 

 

4 2 6 
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 Всего курсов 

 

4 2 6 

 

 

Таблица 2  

Программно – методическое обеспечение 

к плану внеурочной деятельности МБОУ Грушевской СОШ 

на 2021 – 2022 учебный год 

(среднее общее образование) 

 

Направ-

ление 

Название курса Класс  Методическое обеспечение 

педагога 

Ф.И.О. учителя 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

Информатика в 

задачах 

10 Рабочая программа на основе 

ФГОС среднего общего 

образования  с учетом авторской 

программы   Е.В.Андреевой, 

Л.Л.Босовой, И.Н.Фалиной 

«Математические основы 

информатики». 

Чайченков С.В. 

Интенсивный русский 

в вопросах и ответах 

10 Рабочая программа на основе 

ФГОС среднего общего образования  в 

 соответствии   с программами 

 по русскому языку: 

1) М.Т. Баранов, Т.А. 

2)  Ладыженская, Н.М. 

Шанский «Программа по 

русскому языку к учебникам 

для 5-9 классов», М., Дрофа, 

2013 г. 

3) А.И. Власенков 

«Программа по русскому языку 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений», М., 

Просвещение, 2018 г. 

Бокова И.Г. 

 

Учу русский язык  11 Рабочая программа на основе 

ФГОС среднего общего 

образования и Федеральный 

банк экзаменационных 

материалов/ ФИПИ,  авторы-

составители: И.П. Цыбулько, 

В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, 

А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, 

В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. 

Соколова – М.: Эксмо, 2021  

Бокова И.Г. 

 

Прикладная 

математика 

11 Рабочая программа на основе 

ФГОС среднего общего 

образования  и   авторской 

программы   Л.И. Водопьянова 

«Прикладная математика». 

Дружинина 

Л.М. 
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Химия вокруг нас 10 Рабочая программа на основе 

ФГОС среднего общего 

образования  и авторской 

программы внеурочной 

деятельности. В.А Горского 

«Химия окружающей среды» 

2014 г. 

Ильчибаева 

И.Б. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы  

для уровня среднего общего образования  

№ п/п Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

  1.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.  Торжественная линейка 

«Первый звонок». 

11 1.09.2020 Заместитель 

директора по ВР 

2.  Экологическая акция 

«Бумажный бум». 

10-11 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители,  

старшая вожатая 

Киреева А.А. 

3.  Шефство над памятником 

погибшим станичникам. 

10-11 Сентябрь  - 

май 

Кл. руководители 

 5-11 классов 

4.  Районный этап Международного 

фестиваля «Детство без границ». 

10-11 Сентябрь-

май 

Старшая вожатая 

Киреева А.А.  

5.  Муниципальный этап областной 

программы «Продвижение». 

10-11 В течение 

года 

Старшая  вожатая 

Киреева А.А.  

6.  Общешкольный 

поздравительный проект 

«Учитель, перед именем 

твоим…» (акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа). 

10-11 5 октября Совет 

самоуправления 

Ст. вожатая Киреева 

А.А. 

7.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Природа и фантазия». 

10-11 Октябрь 

 

Классные 

руководители, 

Ермакова Т.П. 

8.  Акция «Ладошка добра» (сбор 

школьных принадлежностей и 

подарков для детей попавших в 

трудную жизненную ситуацию). 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители,   

Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

9.  Социальный проект «Поможем 

сделать станицу чище». 

10-11 Октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

10.  Акция ко Дню народного 

единства. 

10-11 1-6 ноября  Классные 

руководители, 

Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

11.  Конкурс художественной 10-11 Ноябрь  Кл. руководители, 
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самодеятельности «Мечта».  учитель музыки 

КирееваА.А. 

12.  КТД  «Мамочка любимая». 10-11 Ноябрь Кл.руководители 

Ст. вожатая Киреева 

А.А. 

13.  Акция «Неделя добра», 

посвященная декаднику 

инвалидов.  

10-11 Декабрь  

 

Ст. вожатая Киреева 

А.А. 

14.  Акция «Мы – добровольцы!», 

посвященная Дню добровольца 

10-11 5 декабря  Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

15.  Акция «Письмо неизвестному 

солдату» ко Дню неизвестного 

солдата. 

10-11 1-9 декабря  Классные 

руководители 

16.  Информационная акция «Мы 

живем в России!», посвященная 

Дню Конституции РФ. 

10-11 Декабрь  

 

Ст. вожатая Киреева 

А.А. 

17.  Районный конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская 

сказка». 

10-11 Декабрь  

 

Классные 

руководители, 

Каклюгина О.А. Сыч 

С.Н. 

18.  Конкурс чтецов российской и 

зарубежной классики, 

посвященный юбилеям деятелей 

художественного искусства. 

10-11 Декабрь Учителя русского 

языка и литературы, 

английского языка. 

19.  Декада новогодних праздников 

«Новый год шагает по планете» 

(украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

новогодних плакатов, поделок, 

утренники, праздники). 

 

10-11 

29 декабря Бокова И.Г. 

20.  Акция «Расскажи о научном 

открытии», посвященная Дню 

российской науки. 

10-11 7-11 

февраля 

Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

21.  Месячник героико-

патриотической работы 

(спортивные соревнования 

«Вперед, мальчишки!», 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Посылка солдату», 

поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества). 

10-11 Февраль  

 

Зам. дир по ВР 

Бандурина С.В. 

Преподаватель ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В., классные 

руководители 

22.  Линейка, посвященная Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

10-11  15 февраля Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Бунина В.В. 

23.  Конкурс агитбригад ко Дню 

защитника Отечества (по 

эпидпоказаниям). 

 

10-11 

17-20 

февраля 

Кл. руководители 

Шатохина Е.А.,  

Сыч С.Н.  

24.  Военно-спортивные 

соревнования «Орленок-2022» 

10-11 Февраль  

 

Преподаватель ОБЖ 

Перепелятникова 
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(по эпидситуации). К.В. 

25.  Общешкольный 

поздравительный проект 

«Весенняя капель»: 

- выпуск тематических газет 

- Классные праздники, 

посвященные международному 

женскому дню 

10-11 

 

1-7 марта Классные 

руководители. 

26.  Конкурс «Пасха радость нам 

несет» 

10-11 Апрель  Кл.руководители, 

Коломыйцева 

Т.А.,Егорова Е.В. 

27.  «Вахта памяти» (акции 

«Бессмертный полк»,  проект 

«Окна Победы», участие в 

митинге, посвященном Дню 

Победы. 

10-11 3-9 мая Преподаватель ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В., Ст. вожатая 

Киреева А.А. 

28.  Линейка «Последний звонок». 10-11 Последняя 

неделя мая 

Кл.руководители 

Глущенко А.С., 

Бокова И.Г., Егорова 

Е.В. 

29.  Акция, посвященная 

Международному Дню семьи. 

10-11 14 мая Классные 

руководители, 

Москвич Т.Н., 

Ермакова Т.П. 

30.  Выпускной вечер. 11 Июнь  Старшая  вожатая 

Киреева А.А. 

 1.2. Модуль «Классное руководство 

1.  Оформление социального 

паспорта класса.  

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

2.  Индивидуальная работа с 

учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации. 

10-11 Сентябрь – 

май  

Классные 

руководители 

3.  Индивидуальная работа с 

неуспевающими учениками.  

10-11 Сентябрь – 

май  

Классные 

руководители 

4.  Организация работы с 

учителями – предметниками. 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

5.  Совместные мероприятия с 

родителями.  

10-11 В течение 

года  

Классные 

руководители 

6.  Проведение классных часов на 

нравственную тему  по планам 

классных руководителей. 

10-11 1 раз в месяц Классные  

руководители 

 

7.  Проведение классных часов  по 

правильной организации 

рабочего дня, соблюдению 

техники безопасности в учебном 

заведении, изучению ПДД и 

правил пожарной безопасности. 

10-11 1 раз в месяц Классные  

руководители 

8.  Обеспечение  взаимодействия  с 

традиционными  религиозными  

организациями по вопросу 

духовно-нравственного  

воспитания обучающихся. 

10-11 В  течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Бандурина С.В. 



196  

9.  Работа по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннлетних. 

10-11 В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители 

10.  Библиотечные часы в 

Грушевской сельской 

библиотеке (по 

эпидпоказаниям). 

10-11 1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

11.  Просмотр тематических 

документальных фильмов, 

роликов,  направленных на 

формирование установок 

толерантного отношения, 

профилактику суицида, 

экстремизма. 

10-11 В  течение 

года 

Шк. психолог 

Егорова Е.В. 

Классные 

руководители 

12.  Заседания МО «Воспитание» .  1 раз в 

четверть  

Зам. директора по 

ВР Бандурина С.В.  

13.  Диагностика «Уровень 

воспитанности («методика 

Капустина» ). 

10-11 Октябрь, 

апрель  

Классные 

руководители 

 

14.  Диагностика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» (методика 

М.И.Рожкова). 

10-11 Октябрь  Шк. психолог 

Егорова Е.В. 

15.  Регистрация учеников на сайте 

ГТО. 

10-11 Октябрь   Кл. руководители  

16.  Диагностика «Уровень  

творческой активности 

учащихся».(методика М. И. 

Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. 

Алишева). 

10-11 Ноябрь    Шк. психолог 

Егорова Е.В. 

17.  Классный час, посвященный 

Международному дню 

толерантности и 

Международному дню слепых. 

10-11 11-16 ноября  Кл. руководители 

18.  Классные часы, посвященные 

Дню матери. 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

19.  Всероссийский тематический 

урок Кибер безопасности. 

10-11 3-10 декабря Кл. руководители 

20.  Единый классный час, 

посвященный Дню Героев 

Отечества «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 

10-11 1-10 декабря  Классные 

руководители 

21.  Просмотр видеофильмов, 

посвященных полному 

освобождению Ленинграда. 

10-11 19 декабря  Классные 

руководители 

22.  Программа «Предупреждение 

издевательств в школе». 

10-11  Январь –

март  

Кл. руководители 

Шк. психолог 

Егорова Е.В. 

23.  Программа профилактики 

жесткого обращения со 

старшеклассниками. 

10-11 Октябрь – 

декабрь 

Шк. психолог 

Егорова Е.В. 

Кл.руководители 

24.  Гагаринский урок «Космос – это 10-11 Апрель  Классные 
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мы!» руководители 

 1.3. Модуль «Школьный урок» 

1.  Участие во всероссийских 

конкурсах и заочных 

олимпиадах. 

10-11 В течение 

года 

Учителя-

предметники 

2.  Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников  над 

слабоуспевающими 

одноклассниками. 

10-11 В течение 

учебного 

года  

Учителя-

предметники 

3.  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом. 

10-11 Сентябрь  Учителя -

предметники 

4.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализации групповых 

исследовательских проектов. 

10-11 Сентябрь  Учителя-

предметники 

5.  Беседа, посвященная 130-летию 

со дня рождения 

И.М.Виноградова (математик) 

10-11 14 сентября  Учитель математики 

Л.М.Дружинина 

6.  Библиотечный час, 

посвященный 125 –летию со дня 

рождения В.Л.Гончарова. 

10-11 11 сентября Зав. библиотекой  

Ситникова Л.И. 

7.  Организация 

профориентационного 

пространства урока . 

10-11 Октябрь  Учителя-

предметники 

8.  Интерактивное занятие, 

посвященное Всемирному дню 

математики. 

10-11 15 октября Учитель математики 

Дружинина Л.М. 

9.  Урок, посвященный Дню начала 

Нюрнбергского процесса.  

10-11 19 ноября  Учитель истории 

Глущенко А.С. 

10.  Участие в онлайн - уроках 

финансовой грамотности.  

10-11 Октябрь -

май 

Учитель 

обществознания Сыч 

С.Н.,  

кл. руководители 

11.  Разработка индивидуальных 

учебных  проектов по 

предметам. 

10-11 Октябрь –

ноябрь  

Учителя-

предметники 

12.  Подбор текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

10-11 Ноябрь  Учителя-

предметники 

13.  Библиотечный урок, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского. 

10-11 11 ноября  Заведующая 

библиотекой 

Ситникова Л.И. 

14.  Определение воспитательного 

потенциала урока учениками.  

10-11 Декабрь  Учителя-

предметники 

15.  Беседа, посвященная 165-летию 

со дня рождения выдающегося 

математика И.И.Александрова 

10-11 21-24 

декабря  

Учитель математики 

Дружинина Л.М. 

16.  Инициирование и поддержка 10-11 Январь – Учителя-
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исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов. 

май  предметники 

17.  Всероссийский конкурс 

сочинений. 

10-11 Сентябрь  

апрель  

Учитель русского 

языка Бокова И.Г. 

18.  Муниципальный этап 

Всероссийской  олимпиады  

10-11 Октябрь  - 

ноябрь 

Зам.дир. по УВР 

Тихонова Р.В. 

19.  Предметная неделя 

гуманитарных   наук (игры-

путешествия, познавательные 

игры, конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные 

игры и т.п.). 

 

10-11 

 

 

Ноябрь  

 

Руководители ШМО 

Дружинина Л.М. 

Коломыйцева Т.А. 

20.  Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

21.  Турнир по программированию. 10-11 Декабрь, 

март 

Учитель 

информатики 

Чайченков С.В. 

22.  Лингвистическая викторина, 

посвященный Международному 

дню родного языка 

10-11 14-18 

февраля 

Учителя русского 

языка Бокова И.Г., 

Маслова С.В. 

 1.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1.  Организация работы курсов 

внеурочной деятельности. 

10-11 Сентябрь  Учителя курсов 

2.  Реализация программ курсов 

внеурочной деятельности  

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя курсов 

 1. Общеинтеллектуальное  направление 

1.1 Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

10,11  Бокова И.Г. 

1.2 Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

10,11  Дружинина Л.М. 

1.3 Практическое обществознание 10  Сыч С.Н. 

 1.5. Модуль «Самоуправление» 

1.  

 

Классные собрания по выбору 

органов ученического 

самоуправления.  

10-11 2 – 13 

сентября 

Кл. руководители 

2.  Выборы школьного Совета 

самоуправления 

10-11 До 25 

сентября 

Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

3.  Заседания школьного совета 

самоуправления  

10-11 1 раз в месяц Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

4.  Заседание классного совета 

самоуправления 

10-11 1 раз в месяц  

5.  Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6.  Обсуждение и участие в 10-11 В течение Старшая вожатая 



199  

разнообразных социальных 

акциях. 

учебного 

года 

Киреева А.А. 

7.  Организация дежурства по 

школе.  

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

8.  Проведение классных собраний. 10-11 1 раз в 

четверть  

Классные 

руководители 

9.  Оформление уголков класса.  10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

10.  Рейды по проверке соблюдения 

учащимися единой школьной 

формы. 

10-11 1 раз в 

четверть  

Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

11.  Рейды по проверке бережного 

отношения к учебникам. 

10-11 1 раз в 

полугодие  

Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

12.  Проведение итогового заседания 

школьного совета 

самоуправления. 

Анализ работы за учебный год. 

7-11 Май  Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

13.  Диагностика «Определение 

уровня развития самоуправления 

в коллективе» » (методика 

М.И.Рожкова). 

10-11 Декабрь  Шк. психолог 

Егорова Е.В. 

 1.6. Модуль  «Детские общественные объединения» 

1.  Участие в мероприятиях 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» (по отдельному 

плану). 

10-11 В течение 

года 

Зам. дир по ВР 

Бандурина С.В., 

Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

2.  Участие в мероприятиях 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение 

года 

Зам. дир по ВР 

Бандурина С.В. 

преподаватель ОБЖ 

Аксенова К.В., ст. 

вожатая Киреева 

А.А., учитель 

Бунина В.В. 

3.  Организация и деятельность 

общественного объединения 

ДЮП (Дружина юных 

пожарных). 

10-11  Педагог 

дополнительного 

образования  

Киреева А.А. 

1.7. Модуль «Работа с родителями» 

1.  Проведение родительских 

собраний по планам классных 

руководителей. 

10-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

2.  Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум»,  

«Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!»,  

классные «огоньки» и др. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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3.  Проведение тематических бесед 

по формированию 

законопослушного поведения 

учащихся (профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной 

направленности, 

правонарушений, навыки 

жизнестойкости, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ».  

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Информационное оповещение 

родителей  через школьный 

сайт. 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

5.  Индивидуальные консультации 

по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

10-11 В течение 

года  

Классные 

руководители  

6.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей.  

10-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

7.  Выборы и организация работы 

родительских комитетов. 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

8.  Общешкольное родительское 

собрание. 

10-11 Ноябрь, 

апрель  

Зам.директора по ВР 

9.  Совместные с детьми походы, 

экскурсии, поездки. 

10-11 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

10.  Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

профилактики  

1.8. Модуль «Безопасность» 

 1.Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма 
 

1.1. Всероссийская 

широкомасштабная акция 

«Внимание, дети!» 

10-11 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Бандурина С.В.,  

руководитель отряда 

ЮИД Бунина В.В., 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В. 

1.2. Месячник безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация 

1-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Бандурина С.В.,  

руководитель отряда 

ЮИД Бунина В.В., 

преподаватель-
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учащихся из здания) организатор  ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В. 

1.3. Неделя безопасности дорожного 

движения. 

10-11 25-28 

сентября  

Руководитель отряда 

ЮИД Бунина В.В. 

Кл. руководители 

1.4. Проведение «Недели 

безопасности», принятие зачетов 

по ПДД в 9-х классах. 

10-11 Май  

 

Руководитель отряда 

ЮИД Бунина В.В. 

 2.Профилактика пожарной безопасности 
 

2.1. Месячник  пожарной 

безопасности. 

10-11 Сентябрь  Преподаватель ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В. 

2.2. Районный смотр-конкурс 

детского творчества среди ОУ 

«Мы с пожарными друзья!». 

10-11 Ноябрь  

 

Руководитель отряда 

ДЮП Киреева А.А. 

2.3. Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

10-11 декабрь Руководитель ДЮП 

Киреева А.А., 

классные 

руководители 

2.4. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ «День пожарной охраны».  

10-11 30 апреля Преподаватель ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В. 

 3.Профилактика экстремизма и терроризма 

 

3.1. Размещение  на сайте школы 

практических рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

формированию у детей 

толерантных этнокультурных 

установок, воспитанию 

культуры мира и согласия. 

 1 раз в 

четверть 

Школьный  психолог 

Егорова Е.В.,  

Уч-ль информатики 

Чайченков С.В. 

3.2. Сверка с актуальной версией 

Федерального списка 

экстремистских  материалов  

размещенных на сайте 

Министерства юстиции РФ. 

 Еженеде 

льно  

Учитель 

информатики 

Чайченков С.В. 

3.3 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях  

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

10-11 1 сентября  Преподаватель ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В. 

3.4. Акция ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

 - информационная кампании по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде. 

10-11 Сентябрь   Зам. дир. по ВР 

Бандурина С.В. 

3.5. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны  РФ) 

10-11 4 октября  Преподаватель ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В. 
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3.6. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного Дня 

гражданской обороны  РФ). 

10-11 1-4  марта Преподаватель ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В. 

3.7. Классный час, посвященный 

Международному дню 

толерантности. 

10-11 15-19 ноября  Классные 

руководители 

3.8. Организация проведения 

«Месячника безопасности» в 

образовательных учреждениях 

района, занятия по 

профилактике заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма. 

10-11 Апрель  Зам. дир. по ВР 

Бандурина С.В. 

Преподаватель ОБЖ 

Перепелятникова 

К.В. 

 4. Профилактика правонарушений 
 

4.1. Профилактическая операция 

«Подросток». 

10-11 Сентябрь  – 

 октябрь 

Зам. дир. по ВР 

Бандурина С.В. 

4.2. Развитие школьных служб 

примирения, внедрение 

технологии медиации в 

практику предотвращения 

конфликтов. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по ВР 

Бандурина С.В., 

школьный психолог  

Егорова Е.В. 

4.3. Проведение встреч сотрудников 

правоохранительных органов в 

целях правового просвещения.  

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по ВР 

Бандурина С.В. 

4.4. Проведение занятий по 

программе правового 

просвещения учащихся  

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

4.5. Месячник профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, ЗОЖ. 

10 - 11 Октябрь  Зам. дир.по ВР 

Бандурина С.В. 

4.6. День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 Ноябрь Зам. дир. по ВР 

Бандурина С.В., 

классные 

руководители 

4.7. Единый урок «Права человека» 10-11 Декабрь  Классные 

руководители 

4.8. Встреча учащихся с 

уполномоченным по правам 

детей школы «Давай 

поговорим». 

10-11 1 раз в 

четверть 

Уполномоченный по 

правам детей 

Дружинина Л.М. 

4.9. День профилактики с участием 

специалистов КДН, ПДН. 

10-11 По  плану 

КДН 

Зам. дир.по ВР 

Бандурина С.В. 

1.9. Модуль «Здоровье» 

1.  Мероприятия по профилактике 

суицидов (по отдельному плану)  

10-11 В  течение 

года  

Зам. дир по ВР 

Бандурина С.В.,  

шк. психолог 

Егорова Е.В. 

2.  Фестиваль сдачи нормативов  

ВФСК «ГТО»  

10-11 Октябрь 

март 

июнь 

Учитель  

физкультуры 

Перепелятникова 

К.В. 
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3.  Всероссийский урок «История 

самбо». 

10-11 15-19 ноября  Учитель физической 

культуры 

Перепелятникова 

К.В. 

4.  Интеракитивное занятие  на 

тему «СПИД – угрозы и 

последствия» 

10-11 1-3 декабря  Классные 

руководители 

5.  Тестирование по раннему 

выявлению лиц, допускающих 

немедицинское употребление 

наркотических средств. 

10 По  плану 

УО ААР 

Зам. дир.по ВР 

Бандурина С.В. 

6.  Соревнования по волейболу   (по 

эпидпоказаниям).  

10-11 Январь   Учитель  

физкультуры 

Перепелятникова 

К.В. 

7.  Спортивные соревнования 

«Вперед, мальчишки!»  

10-11 1-10 

Февраля 

Учитель  

физкультуры 

Перепелятникова 

К.В. 

8.  Акция «Меняем сигарету на 

конфету». 

10-11 20 мая Старшая  вожатая 

Киреева А.А. 

 1.10. Модуль «Профориентация» 

1.  Участие во Всероссийском 

проекте «Билет в будущее». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н. 

2.  Просмотр онлайн-уроков на 

сайте «Проектория». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н. 

3.  Совместное изучение с 

педагогами интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессии. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Прохождение 

профориентационного онлайн – 

тестирования.  

10-11 2 раза в год  Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н. 

5.  Социальный проект 

«Профминутка». 

10-11 2 раза в 

месяц 

Сарапкина  Э.С. 

Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н. 

6.  Ярмарка учебных мест «Я 

выбираю будущее» 

(дистанционно). 

10-11 Сентябрь  Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н., классные 

руководители 

7.  Районный фестиваль профессий 

«Я выбираю будущее» 

(дистанционно). 

10-11 Октябрь  Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н. 

8.  Библиотечный час, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения академика РА 

образования Эрдниева П.М. 

10-11 15 октября Зав. библиотекой 

Ситникова Л.И. 

9.  Областной урок занятости.  10-11 Октябрь  Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н., классные 

руководители 
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10.  Районный  экономический 

форум молодежного 

предпринимательства 

«Молодежь. Образование. 

Бизнес» (дистанционно). 

10-11 Октябрь 

 

Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н. 

11.  Урок занятости «Сделай свой 

выбор».  

10-11 Октябрь  Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н. 

12.  Профориентационная декада 

(дистанционно). 

10-11 Ноябрь  Зам. дир. по ВР 

Бандурина С.В. 

Кл. руководители 

13.  Районный конкурс сочинений 

для учащихся 9-11 классов «Я 

выбираю профессию…» 

10-11 Ноябрь - 

декабрь 

 

Учитель русского 

языка Бокова И.Г. 

Учитель курса ОПС 

Сыч С.Н. 

14.  Конкурс видеороликов и 

презентаций «Учебное заведение 

глазами выпускников (ВУЗ, 

ССУЗ)». 

10-11 Февраль  

 

Учитель курса ОПС  

Сыч С.Н. 

15.  Единый День профориентации 

молодѐжи "Сделай свой выбор". 

10-11 Март  Зам. дир. по ВР 

Бандурина С.В. 

Кл. руководители 

16.  Встречи с представителями 

колледжей и ВУЗов  (по 

эпидпоказаниям). 

110-11 Март  – май Зам. дир по ВР 

Бандурина С.В. 

17.  Районный фестиваль профессий 

"Я выбираю будущее". 

10-11 30 апреля Преподаватель курса 

ОПС Сыч С.Н. 

18.  Организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

10 Апрель  – 

июнь 

Кл. руководитель 10  

класса Егорова Е.В. 

19.  Экскурсии на предприятия с 

целью знакомства с различными 

видами труда (по 

эпидпоказаниям). 

10-11 В течение 

года 

Зам. дир по ВР 

Бандурина С.В. 

1.11. Модуль «Школьные медиа» 

1.  Организационное заседание 

медиацентра. 

10-11 Сентябрь  Учитель русского 

языка и литературы 

Бокова И.Г. 

2.  Выпуск школьной газеты 

«Шило». 

 

10 

 

1 раз в 

четверть 

Учитель русского 

языка и литературы 

Бокова И.Г. 

3.  Презентация школьных 

мероприятий в социальных 

сетях школы . 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая  вожатая 

Киреева А.А. 

4.  Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

рисунков, репортажей на 

страницах газеты «Шило». 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель Бокова И.Г. 

5.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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6.  Библиотечный час, 

посвященный Международному 

дню школьных библиотек. 

10-11 18-25 

октября 

Заведующий 

библиотекой  

Ситникова Л.И. 

7.  Районный слет юных 

журналистов ( Конкурс  

школьных газет на тему «Мы – 

будущее страны», мастер –

классы для юнкоров , День 

открытых дверей в редакции 

газета «Победа»)- 

(дистанционно) 

10-11  Ноябрь 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Бокова И.Г., 

кл. руководители  

1.12. Модуль «Экскурсии, походы» 

1.  Посещение историко-

краеведческих музеев 

Ростовской области. 

10-11 В  течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Посещение театров, 

развлекательных мероприятий . 

10-11 Октябрь  – 

май 

Классные 

руководители 

1.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Старшая вожатая 

Киреева А.А. 

2.  Оформление и обновление 

классных уголков. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

3.4. Система условий реализации основной

 образовательной программы 

 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

общегообразовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Сведения об администрации: 

№ Ф.И.О. (полностью) 

Квалификаци

онная 

категория по 

администрати

вной работе 

Директор 

 

Коротицкая Ольга Васильевна Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместители директора  

1.  
Тихонова Раиса Викторовна – заместитель директора по 

УВР  

Соответствие 

занимаемой 
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2.  
Бандурина  Светлана Викторовна – заместитель директора 

по ВР 

должности 

 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, основывались на квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 27 

Укомплектованность штата педагогических работников  

(%) 

                100% 

Из них внешних совместителей 3 11% 

Наличие вакансий (указать должности): 0  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  20  

со средним специальным 

образованием 

6  

с общим средним 

образованием 

1  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 

3года  

 

27 100% 

Имеют квалификационную 

категорию  

 

 

Всего 20  

Высшую 10  

Первую 5  

на 

соответствие 

5  

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            23  

Педагог-психолог                               1  

Учитель-логопед 1  

Старший вожатый                                1  

Педагог – организатор ОБЖ 1  

 

Образовательное учреждение 100% укомплектовано работниками 

вспомогательного персонала.  

 

3.4.2. Психолого-педагогическое обеспечение реализации OОП СОО 
Психологическая деятельность в МБОУ Грушевской СОШ представлена 

комплексным сопровождением, особой организацией помощи ученику в решении задач 

его возрастного и личностного развития, социализации, что требует взаимодействия всех 

школьных специалистов не только с ребенком, но и с родителями (законными 

представителями). 

Структура и регламент работы социально-психологической службы. 
В состав социально-психологической службы школы входят: заместитель 

директора по воспитательной работе, классные руководители, педагог-психолог. 

Непосредственное руководство работой социально-психологической службы 

осуществляет директор школы, по текущим вопросам работу курирует заместитель 

директора по воспитательной работе. 
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Направления деятельности. 
Работа с педагогическим коллективом; 

Работа с учащимися. 

Работа с семьями. 

Совместная работа с внешними структурами: органами внутренних дел; комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; детская районная поликлиника; центр 

психолого-медико-социального сопровождения. 

Основными направлениями социально-психологического сопровождения учащихся 

школы являются: 

Стимулирование познавательной активности. 

Развитие критического мышления, навыков самоанализа. 

Формирование умения жить в обществе, сотрудничать. 

Развитие терпимости (толерантности) к другим людям, другим точкам зрения. 

Развитие рефлексивных и эмпатических способностей, формирование 

ответственности, развитие навыков общения, обучение разрешению жизненных проблем, 

тренировка навыков саморегуляции, развитие стрессоустойчивости, развитие навыков 

самоорганизации и умений в области самоопределения. 

 

3.4.3. Информационно-методические условия реализации OОП СОО 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ Грушевской СОШ заключается:  

– в создании единого информационного пространства, доступного для участников 

образовательного процесса через официальный сайт школы; 

– в информационной поддержке образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

– в укомплектованности печатными информационно-образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана: учебниками, дополнительной литературой.  

 

3.4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных требований к 

результатам освоения ООП СОО; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

участку образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  
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зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон, структура которых обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной деятельности);  

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читательских 

мест, медиатеки);  

помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранным языком;  

актовому залу;  

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

помещению для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации).  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

создания и использования информации (в том числе письмо, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет); 

получения информации из открытого образовательного информационного 

пространства; 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифровое (электронное) и 

традиционное измерение; наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, наглядное представление и анализ данных; использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработка 

материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирование его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих 

материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 

3.4.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Грушевской СОШ осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта  
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств МБОУ Грушевской СОШ на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справка: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

•фонд оплаты труда МБОУ Грушевской СОШ состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно;  

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МБОУ Грушевской СОШ. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад,  конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективное управление с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений 
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в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды учреждения. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС 

ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте учреждения 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчѐтности учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы МБОУ Грушевской СОШ способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителя. 

  В МБОУ Грушевской СОШ разработан план мероприятий по введению ФГОС 

ООО, сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический 

материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  

проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 
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Планирование 

1.Анализ системы 

условий существующих в 

учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

ООО «Система условий  

реализации основной 

образовательной программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и 

создания необходимых 

условий реализации 

ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

Организация 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи  между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной 

среды в Учреждении для 

учащихся и педагогов. 

2.Проведение 

различного уровня 

совещаний по реализации 

ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений.  

Обеспечение 

доступности, открытости 

учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Контроль 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для 

формирования целостной 

системы отслеживания 

качества выполнения 

ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

3.4.6.Сетевой график («дорожная карта»)  

по формированию необходимой системы условий 

 

План  
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научно-методического и нормативно-правового обеспечения  

введения ФГОС СОО в 2021 -2022 учебном году  

№ Содержание Участники Сроки Ответственные 

 

1. Создание нормативного-правового обеспечения введения ФГОС 

1.1 Разработка плана научно-методического и 

нормативно-правового обеспечения введения 

ФГОС СОО в 2021 -2022 учебном году  

Заместители 

директора 

Май  

2021 

Коротицкая О.В. 

1.2 Разработка нормативных документов:  Заместители 

директора 

Июнь-

август 

2021 

Коротицкая О.В. 

календарного учебного графика    

режима работы школы для 10-11 классов,     

расписания уроков,     

расписания внеурочных занятий,    

штатного расписания    

1.3 Внесение изменений в основную 

образовательную программу среднего 

общего образования 

Рабочая группа Июнь-

август 

2021 

Тихонова Р.В. 

1.4 Разработка оптимальной модели организации 

внеурочной деятельности, исходя из условий 

и возможностей школы, учреждений 

дополнительного образования 

Педагогически

й коллектив 

Май  

2020 

Коротицкая 

О.В., Бандурина 

С.В. 

1.5 Изучение инструкций по ведению 

документации педагогами в связи с 

требованиями стандарта 

Педагогически

й коллектив 

Сентябрь 

2021 

Тихонова Р.В., 

Бандурина С.В. 

1.6 Разработка рабочих учебных программ для 

10-11 классов 

Учителя-

предметники 

До 1 сент. 

2021 

Тихонова Р.В. 

1.7 Разработка программ внеурочной 

деятельности для 10-11 классов 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

До 1 сент. 

2021 

Бандурина С.В. 

1.8 Издание приказов по МБОУ Грушевской 

СОШ  

Заместители 

директора 

 Коротицкая О.В. 

Приказ об утверждении плана научно-

методического и нормативно-правового 

обеспечения введения ФГОС СОО в 2021 -

2022 учебном году  

 Май  

2021 

 

Приказ об утверждении дополнений к 

основным образовательным программам  

общего образования 

 Июль  

2021 

 

Приказ об утверждении рабочих программ по 

предметам и программ внеурочной 

деятельности  

 Август 

2021 
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2. Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС 

2.1 Расчет средств, необходимых для введения 

ФГОС среднего общего образования  с 1 

сентября 2022 

Бухгалтер Декабрь 

2021 

Коротицкая О.В. 

2.2 Формирование заявки на приобретение 

учебных пособий, учебников и других 

учебных ресурсов образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Бухгалтер Декабрь 

2021 

Коротицкая О.В. 

 

3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС 

3.1 Организация работы Координационного 

Совета по введению ФГОС 

Педагогически

й коллектив 

В течение 

года 

Коротицкая О.В. 

3.2 Организация работы по изучению 

материалов ФГОС  (ШМО, семинары, 

самообразование педагогов) 

Педагогически

й коллектив 

В течение 

года 

Тихонова Р.В. 

3.3 Экспертиза рабочих программ учителей 10-

11 классов и программ внеурочной 

деятельности 

Учителя- 

предметники, 

педагоги 

дополнительно

го образования  

Август 

2021 

Тихонова Р.В., 

Бандурина С.В., 

рук. ШМО 

3.4 Принятие на педсовете измененной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, рабочих программ по 

предметам и программ внеурочной 

деятельности для 10-11 классов 

Педагогически

й коллектив 

Август 

2021 

Коротицкая О.В. 

3.5 Включение в план внутришкольного 

контроля вопросов о реализации требований 

ФГОС 

Учителя, 

педагоги 

дополнительно

го образования  

Сентябрь 

2021 

Тихонова Р.В., 

Бандурина С.В. 

3.6 Проведение родительского собрания  

«Особенности образовательного стандарта» 

Учителя 10 -11 

кл. 

Май  

2022 

Тихонова Р.В. 

3.7 Организация консультаций для родителей Учителя 10 -11 

кл. 

В течение 

года 

Тихонова Р.В., 

Бандурина С.В. 

3.8 Заключение договоров с родителями 

обучающихся  10 класса и прибывшими 

учениками 10 класса 

Учителя 10 

класса, 

родители 

Август 

2021 

Коротицкая О.В. 

 

 

 

3.9 Мониторинг возможностей и способностей 

учащихся 10-11 класса 

Ученики, 

родители 

Апрель 

2022 

Педагог- 

психолог 

3.10 Создание банка методик по формированию и 

измерению УУД 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

рук. ШМО 

 

3.11 Осуществление мониторинга измерения 

достижений обучающихся 10-11 класса 

Учителя-

предметники 

Апрель 

2022 

Учителя  
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3.14 Оформление паспорта учебного кабинета в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Учителя-

предметники 

Сентябрь   

2021 

Коротицкая О.В. 

3.15 Разработка плана взаимодействия между 

школой и учреждениями доп. образования  

Заместители 

директора 

Май  

2021 

Бандурина С.В. 

3.16 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС общего образования  

Заместители 

директора 

Август   

2021 

Тихонова Р.В. 

3.17 Создание системы  взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и учет внеучебных 

достижений учащихся. 

Заместители 

директора 

Август  

2021 

Бандурина С.В. 

4. Создание кадрового обеспечения ФГОС 

4.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями 

 Учителя-

предметники  

По плану 

РМК 

Тихонова Р.В. 

4.2 Проведение заседаний ШМО учителей 

гуманитарных наук и учителей естественно-

математических наук: 

Учителя-

предметники  

 

 

 

Руководители 

ШМО 

Основные задачи перехода на ФГОС; Сентябрь 

2021 

Пути достижения планируемых результатов 

основного общего образования; 

Ноябрь 

2021 

Оценка достижения планируемых 

результатов; 

Январь 

2022 

Психолого-педагогические подходы к 

формированию универсальных учебных 

действий 

Март 

2022 

4.3 Формирование опыта работы учителей 

по проблеме «Развитие творческого  

потенциала педагогического коллектива как 

основа оптимизации учебно-воспитательного 

процесса в условиях  реализации ФГОС»  

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Тихонова Р.В., 

Бандурина С.В. 

4.4 Проведение школьной конференции  Педагогически

й коллектив 

Март, 

Апрель 

2022 

Тихонова Р.В., 

Бандурина С.В. 

4.5 Проведение методических семинаров  Учителя-

предметники 

 

В течение 

года 

Тихонова Р.В. 

4.6 Участие в работе районных творческих групп Учителя- В течение Коротицкая О.В. 

3.12 Проведение мониторинга состояния здоровья  Классные 

руководители 

По плану  Медицинские 

работники 

3.13 Оформление портфолио ученика в 

соответствии с предложенной формой в 

материалах стандарта 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Тихонова Р.В. 



215  

учителей по методическим проблемам, 

связанным с введением ФГОС  

предметники года 

4.7 Анализ опыта введения ФГОС СОО Педагогически

й коллектив 

Май  

2022 

Тихонова Р.В. 

5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС СОО 

5.1 Размещение на школьном Интернет - сайте: 

- информации об основной образовательной 

программе среднего общего образования 

ФГОС,  

- информации о рабочих программах учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, 

- учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, 

- календарного учебного графика 

Заместители 

директора 

Сентябрь 

2021 

Чайченков С.В. 

5.2 Обеспечение доступа учителям, переходящим 

на ФГОС,  к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.         

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Коротицкая О.В. 

5.3 Изучение общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

Ученики, 

родители 

Май  

2022 

Коротицкая О.В. 

5.4 Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС среднего 

общего образования с использованием 

Интернет - ресурсов, средств массовой 

информации (включение в отчет по 

самообследованию  раздела, отражающего 

ход введения ФГОС). 

Педагогически

й коллектив 

Апрель 

2022 

Тихонова Р.В., 

Чайченков С.В. 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО 

6.1 Проведение мониторинга санитарно-гигие-

нических и материально-технических 

условий учебного процесса для 10-11 классов 

Завхоз,  

учителя-

предметники 

Май  

2021 

Коротицкая 

О.В. 

6.2 Проведение мониторинга материально – 

технического оснащения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС к минимальной оснащенности 

учебного процесса в 10-11 классов 

Учителя-

предметники 

Май 

2021 

Коротицкая 

О.В. 

6.3 Материально – техническое оснащение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

Педагогически

й коллектив 

В течение 

года 

Коротицкая 

О.В. 

6.4 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки школы печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана 

ООП  

Зав. 

библиотекой 

Август  

2021 

Коротицкая 

О.В. 
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6.5 Организация питания в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Коротицкая 

О.В. 

 

3.5.Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 


