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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 24» города Смоленска (далее МБОУ «СШ 

№24») разработана на основе следующих нормативных документов:  

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

273-ФЗ.  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

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

от 17.07.15 №734).  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

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

Просвещение, 2009 г.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.105.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 

29.12.2014 № 1645).  

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

6. Устав МБОУ «СШ № 24».  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СШ № 24» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы. 

 

Структура основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СШ № 24» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
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числе: программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

отдельных учебных предметов; программу воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования; программу 

коррекционной работы. Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: учебный план среднего общего образования, календарный учебный 

график и план внеурочной деятельности; систему условий реализации 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СШ № 24» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

МБОУ «СШ № 24»– образовательное учреждение, деятельность которого 

ориентирована на построение и содержательное наполнение культурно-

образовательного пространства, которое максимально будет способствовать 

становлению выпускника как образованной, высоконравственной и культурной 

личности, способной к самореализации. Образовательное пространство в школе 

на уровне среднего общего образования ориентировано на работу с 

подростками как имеющими выраженные интеллектуальные и творческие 

способности, так и просто способными, положительно мотивированными на 

получение качественного образования.  

Основные функции МБОУ «СШ № 24»: 

 образовательная, 

 социализирующая, 

 социально-защищающая, создающая условия для творческой, 

 самореализации личности, 

 оздоровительная. 

МБОУ «СШ № 24» имеет свою специфику в:  

- демократизации управления – созданы органы педагогического, 

ученического и родительского самоуправления.  

Структурными единицами в системе управления являются 

профессиональные сообщества педагогических работников, такие как 

предметные методические объединения, временные творческие, проблемные, 

проектные группы;  

- индивидуализации образовательного процесса – переход к педагогике 

поддержки, в рамках которой именно ученик, его возможности, интересы, 

уникальность и неповторимость являются целью образовательного процесса.  

Созданы условия для получения качественного образования учащимися 

на основе углубленного изучения отдельных предметов, организации 

профильного обучения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СШ № 24»  являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 
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– 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

–формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

–проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

–активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

–построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «СШ № 24»  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 МБОУ «СШ № 24»  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 
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личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

–с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

–с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

–с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

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

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

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 
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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. 

 

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»); организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования 8 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. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальныхи 
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специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения  

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

 

 

 

1.2.2 Структура планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего  общего образования 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Россия в мире», «Обществознание», «География», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, гиометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также результаты курсов по выбору:  «Сайтостроение», 

«Избранные вопросы информатики», «Экология мира», «Методы решения 

физических задач», «Политическая и правовая культура человека», «Трудные 

случаи орфографии». 
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I.2.3. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 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; 
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- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

- 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);  
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- 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.  

 

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; 
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- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 
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- 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. 

 

 

1.2.5.Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

определены четыре вида результатов: «Выпускник научится – базовый 

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

«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень». Группа результатов 

«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы 

блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
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компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

знаний.  

 

1.2.5.1. Русский язык  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

Сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; 

Включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

Сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом; 

Сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 
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Свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

Сформированность знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

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

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– 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; 
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– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
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– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

1.2.5.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

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

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 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.); 



 

24 

 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

1.2.5.3.Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится 

Коммуникативные умения 
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Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

текст (таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 
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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; 

– 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); 
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– 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; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 
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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. 

 

Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Коммуникативные умения: 

– Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

– изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

– инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

– изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

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

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание  

прочитанного/увиденного/услышанного; 

 

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

текст (таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

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. 
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Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; писать личное  

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою 

точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

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

Языковые навыки. Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

разделе «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

– четко и естественно произносить слова немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

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

Angst haben usw.; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам (суффиксы - 

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

прилагательные); 

– догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов; 

– распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

Грамматическая сторона речи 

– Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

– Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания  употребления. 

– Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob. 

– Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

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

– Систематизация всех временных форм Passiv. 

– Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а 

также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 
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глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, 

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

(Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

– Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных 

– пособах выражения модальности. 

– Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, 

об образовании множественного числа существительных. 

– Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и 

наречий, их степеней сравнения. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в 

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

наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную  

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

  понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет 

 простую и чёткую структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при 

условии, что все произносится на литературном языке. 

  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

      Письмо 

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
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  делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 

 четкую структуру в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормам 

пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию 

внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного 

содержания речи»; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

Futurum Passiv) 

 употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

 употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

1.2.5.4. Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
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– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

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

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов 

России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов 

России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их 

реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 
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– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических 

приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

 

1.2.5.5.  Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 
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– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  
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– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

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

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 
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– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
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– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

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

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 
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– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

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

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 
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– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 
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– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 



 

42 

 

1.2.5.6. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 



 

43 

 

– 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; 
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– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

1.2.5.7. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Оперировать на базовом уровне 1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, 

 Оперировать 2 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

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

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

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

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 



 

46 

 

предметов: 

 использовать 

числовые множества 

на координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами 

делимости; 

 оперировать 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, 

радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, 
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между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значения 

корня натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, используя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчетах; 

 проводить по 

известным формулам 

и правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 
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 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия 

с числовыми данными 

при решении задач 

практического 

характера и задач из 

различных областей 

знаний, используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, 

сравнивать и 

использовать при 

решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего мира 
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Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

 решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде степени 

с основанием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, 

неравенства и их 

системы; 

 использовать 

методы решения 

уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать 

графический метод 

для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности 

множество решений 

простейших 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств 

в соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и 

решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

полученный при 

решении уравнения, 

неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации 

или прикладной 

задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество 

значений функции, 

график зависимости, 

график функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 
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промежутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции;  

 строить графики 

изученных функций; 

 описывать по 

графику и в 

простейших случаях 

по формуле поведение 

и свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие 

и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 
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убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

условий 

(промежутки 

возрастания/убывани

я, значение функции в 

заданной точке, 

точки экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и 

их графиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;  

 определять по 

графикам 

простейшие 

характеристики 
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периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции 

в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

 Оперировать 

понятиями: 

производная функции 

в точке, касательная 

к графику функции, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя справочные 

материалы;  

 исследовать в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие 

и наименьшие 

значения функций, 

строить графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа. 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные 

результаты 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатори

ка 

 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 Иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь представление 

о математическом 

ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление 

о нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть 

закона больших чисел 

и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 
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 иметь представление 

об условной 

вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в 

решении задач; 

 иметь представление 

о важных частных 

видах распределений 

и применять их в 

решении задач;  

 иметь представление 

о корреляции 

случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать 

подходящие методы 

представления и 

обработки данных; 

 уметь решать 

несложные задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

 Решать задачи 

разных типов, в том 

числе задачи 

повышенной 
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решения математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, поездок 

и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать 

практические задачи 

и задачи из других 

предметов 



 

57 

 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, 

при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей; 

 применять для 

решения задач 

геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить 

сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 
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 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное 

расположение 

прямых и плоскостей 

в пространстве; 

 формулировать 

свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и 

площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

свойства 

геометрических 

фигур для решения 
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задач практического 

характера и задач из 

других областей 

знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространств

е 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, равенство 

векторов, 

координаты вектора, 

угол между 

векторами, скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние 

между двумя 

точками, сумму 

векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор 

по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

 Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и иных 
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открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

научных областей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры 

математических закономерностей 

в природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 

задач 

 

1.2.5.8. Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 
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– 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. 

 

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

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

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

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

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.2.5.9. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

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

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
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экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

   

 

1.2.5.10. Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– владеть методами астрономического, физического и математического 

исследования при анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний 

фундаментальных физико-математических дисциплин и компьютерных наук; - 

владеть методами физического, математического и алгоритмического 

моделирования при анализе проблем астрономии, естествознания и техники; 

– обладать способностью к интенсивной научно-исследовательской и 

научно- изыскательской деятельности; 

-  быть способным создавать и исследовать новые математические и 

компьютерные модели реальных объектов и явлений; 
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– владеть наблюдательными и экспериментальными методами 

исследований астрономических и физических объектов и явлений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть современными методами и технологиями обработки 

информации; 

- уметь вести междисциплинарные исследования на стыке астрономии, 

физики, математики и других естественных наук; 

- уметь публично представить собственные новые, научные результаты. 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

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

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
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– 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; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

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

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

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

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 
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1.2.5.12. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
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– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

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

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

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

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

1.2.5.13. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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1.2.5.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– 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; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– 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 
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чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 
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– 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; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

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; 
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– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

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

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 
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– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова 

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

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

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 
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– 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; 

– 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; 
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– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

 

 

1.2.5.15. Проектная деятельность 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Проектная деятельность» отражают:  

ПР.1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

ПР.2) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

ПР.3) сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания нескольких учебных предметов 

и/или предметных областей; 

ПР.4) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

ПР.5) владение умением излагать результаты проектной работы на 

семинарах, конференциях и т.п.; 

ПР.6) сформированность понятий проект, проектирование; 

ПР.7) владение знанием этапов проектной деятельности;  

ПР.8) владение  методами поиска  и анализа научной информации. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
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 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

По окончании изучения курса «Проектная деятельность» выпускник 

научится: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных 

фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Проектная деятельность» обучающиеся  

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

гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, 

наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент 

 

1.2.6. Планируемые предметные результаты освоения программ 

курсов по выбору 
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1.2.6.1. Сайтостроение 

Выпускник на базовом уровне научится  

• находить, сохранять и систематизировать необходимую информацию 

из сети с помощью имеющихся технологий и программного обеспечения; 

• программировать на языке HTML на уровне создания не менее 3—5 

соответствующих элементов сайта; 

• проектировать, изготовить и разместить в сети веб-сайт объемом 5—10 

страниц на заданную тему; 

• передавать информацию в сеть Интернет с помощью протокола FTP, 

специальных программ. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

• применять при создании веб-страниц основные принципы веб-дизайна; 

• произвести анализ и сформулировать собственную позицию по 

отношению к их структуре, содержанию, дизайну и функциональности 

сайта; 

• имеют опыт коллективной разработки и публичной защиты со-

зданного сайта 

 

1.2.6.2. Избранные вопросы информатики 

Выпускник на базовом уровне научится 

 владеть  информационной и алгоритмической культуры;  

 основным  навыкам и умениям  использования компьютерных 

устройств;  

 применять  алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;  

 

Выпускник на базовом уровне получит  возможность научится 

 формализации и структурированию информации,  

 выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

  безопасному и целесообразному поведению при работе с 

компьютерными программами и в Интернете. 

 

 

 

 

        1.2.6.3. Экология мира 

Выпускник на базовом уровне научится 

 пользоваться научными методами для распознания экологических 

проблем; давать научное объяснение экологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов 
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и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать объекты, процессы и явления; 

ставить несложные экологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты; 

 использовать систему экологических знаний – понятия, 
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 -ориентироваться в особенностях различных правил и приемов 

рационального природопользования, охраны природы и 

окружающей человека среды; 

 -  использовать полученные знания и методы исследований в 

будущей жизни. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 - утверждать экологическое мировоззрение в образе мышления, 

чувствах и поведении, осозновать необходимость бережного 

отношения к использованию водных и земельных ресурсов, зелёных 

насаждений и охраняемых природных территорий; 

 - формировать личную ответственность перед обществом за 

восстановление и сохранение благоприятной окружающей среды, 

осознанно выполнять экологические правила и требования; 

  - понимать общие экологические законы, особенности влияния 

человеческой деятельности на состояние природной и социальной 

среды;  

 -  приобретать опыт эколого-направленной деятельности; 

  - давать оценку экологическим связям в системе «человек—

общество—природа»; 

  - учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности. 

 

1.2.6.4. Методы решения физических задач 

Выпускник на базовом уровне научится 

 комплексному применению знаний при решении учебных теоретических 

и экспериментальных задач; 

 самостоятельной работы с использованием источников информации; 

 анализировать, владеть  навыками  самоанализа и создания программ 

саморазвития; 

 применять теоретический материал по физике при решении задач. 

 понимать роль физики в жизни, науке и технике, смысл и сущность 

физических законов; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться  

 работать со средствами информации, в том числе компьютерными 

(рефераты, доклады, справочники);  

 готовить сообщения и доклады и выступать с ними, оформлять их 

в письменном и электронном виде; 

 применять различные физические законы при решении задач, 

решать тестовые задачи, выполнить творческие 

экспериментальные задания и делать вывод. 
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1.2.6.5. Политическая и правовая культура человека 

Выпускник на базовом  уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества. 

Выпускник на базовом  уровне  получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

 

1.2.6.6. Трудные случаи орфографии 

Выпускник на базовом уровне научится  

 применять теорию возникновения правил орфографии; 

 определять особенности слогового принципа русской графики и 

вытекающие отсюда орфографические вопросы; 

 принципы орфографии, лежащие в основе буквенного обозначения фонем: 

морфологического, фонетического, традиционного; 

 особенностям  употребления строчных и прописных букв; 

 выполнять орфографический разбор слова; 

 применять орфографические словари и справочники по правописанию при 

решении орфографических задач; 

 общим принципам  слитного, дефисного и раздельного написания слов. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться  

 применять алгоритм написания трудных орфограмм. 

 соблюдать основные орфографические нормы в письменной речи; 

 самостоятельно добывать знания, работая с различными источниками 

информации, включая ресурсы Интернета; 
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 владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; 

 анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы, 

обобщать, аргументировать свою точку зрения. 

 

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего  общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

ООП СОО (далее – система оценки) является частью внутренней 

системы оценки качества образования в образовательной организации, 

цель которой - формирование единой системы оценки состояния 

образовательной системы образовательной организации, получения 

объективной информации о  ее функционировании и развитии. 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах 

образовательной организации: 

- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «СШ № 24», «Положение об итоговом индивидуальном проекте 

обучающихся МБОУ «СШ № 24». 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО 

образовательной организации и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление качеством образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации; 

- оценка результатов образовательной деятельности образовательной 

организации и педагогических работников как основа аккредитационных и 

аттестационных процедур. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования 

  

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения ООП СОО; 

- ориентировать всех участников образовательного процесса в 

образовательной организации на деятельность по достижению обучающимися 

планируемых результатов – личностных, метапредметных, предметных; 
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- получать объективную информацию о достигнутых обучающимися 

результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 

ФГОС СОО; 

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования 

и реализации процесса собственного обучения; 

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, 

сберечь их психологическое здоровье. 

 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные) освоения 

обучающимися основной образовательной программы школы. 

 

 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личного развития планируемых результатов, 

представленных в программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательных отношений. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в три 

основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают 

влияние как социально-экономические условия, так и условия образовательной 

среды: семья, учебная деятельность, дополнительное образование, СМИ, 

социальное окружение и т.д. в образовательной организации определяются 

следующие условия и границы оценки достижения личностных результатов: 

- достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и 

не выносится на итоговую оценку; 

- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня 

воспитанности обучающихся, общественной активности, готовности к 

продолжению образования с целью определения эффективности 

воспитательно-образовательной системы школы. 

Информация о результатах предоставляется в обобщенном 

неперсонифицированном виде. В отдельных случаях допускается оценка 

личностных результатов как оценка индивидуального личностного развития в 

отношении обучающихся, которым необходима педагогическая поддержка. 

Оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
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обучающихся или по запросу педагогов, администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

педагогом- 

психологом. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

бразовательной программы, которые представлены в примерной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные ниверсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

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

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по 

оценке: 

– смыслового чтения; 

– познавательных учебных действий (включая логические 

приемы и методы познания, специфические для отдельных 

бразовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ- 

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 
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промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий релевантных 

содержанию учебных предметов. 

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. 

Оценка планируемых результатов обучающихся 10-11 классов 

проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно- тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности; - зачетов; 

- творческих работ; 

- докладов обучающихся; 

- реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяют: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости по полугодиями результатам учебного года; 

- по результатам экзаменов. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации представляет 

собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. 

Формы итогового контроля (в рамках промежуточной аттестации) в 10-

11 классах: 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

10 – 11 

классы 

Русский язык  Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика: алгебра и 

начала математического 

Контрольная работа 
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анализа, геометрия 

Физическая культура Тестовая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

Россия в мире Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Информатика Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Курсы по выбору  Зачет 

Проектная деятельность  Защита  индивидуального 

итогового проект 

 

Материалы промежуточной аттестации обсуждаются  на заседании 

педагогического совета   и утверждаются директором МБОУ «СШ №24». 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иных нормативных актов федерального уровня, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников средней школы.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону недостижения. Для описания достижений 

обучающихся в образовательной организации используются пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не профильному направлению. Достижению базового уровня 
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соответствует отметка «удовлетворительно». Превышение базового уровня 

свидетельствует об усилении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Выделяют следующие два уровня превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«хорошо»; 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«отлично». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по  действиями 

и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового используют два уровня: 

- пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно»; 

- низкий уровень достижений, отметка «плохо». 

Недостижение базового уровня (пониженный или низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного 

или неосвоенного содержания предмета. Как правило, пониженный уровень 

достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и  учающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в бучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически не возможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

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

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов 

в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания. Достижения обучающегося базового уровня, за которые он 

получает отметку «удовлетворительно» отражены в разделе «Планируемые 

предметные результаты освоения ООП». 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные  сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
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- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

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

стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

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

конкретного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопительной 

оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

 готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

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 текущей оценке используются различные 

формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания 

с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 
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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.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

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

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и 

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

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

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы по 

всем учебным предметам и программы формирования универсальных учебных 

действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательных т отношений – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность использовать ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижений метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. 

Основной оценочной процедурой метапредметных результатов является 

публичная защита индивидуального итогового проекта (далее – ИИП).  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 
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или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества и самоорганизации. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно- творческой, иной). 

Он представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимися в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно- познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии (в   ---- ) образовательной организации или на 

школьном Дне науки. Требования к организации проектной деятельности и ее 

оценке регламентируются локальным нормативным актом «Положение об 

индивидуальном итоговом проекте обучащихся 10 – 11 классов». 

Итоговая отметка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в классных журналах 

(печатных и электронных); 

- отметок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «СШ № 24» 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит 

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания 

УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий 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 

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 настоящая программа развития 

УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 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 
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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  

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебных действий. Они проявляются, становятся, 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 универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

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

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование  открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 
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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 профессионально самоопределение 

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

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

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 

регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии 

осознанно используют коллективно- распределенную деятельность для 

решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций. Последнее тесно связано с 

познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым 

для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 
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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 углублённом, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

- во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и 

его связей с другими предметами (сферами деятельности); 

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

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 

При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

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. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) конференции  обучающихся; 

материал, используемый для постановки задачи на них , должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
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– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

2.1.4.Особенности, основные направления  и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 



 

99 

 

 

2.1.4.1. 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. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

2.1.4.2. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.1.4.3.Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– 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 

социальной и культурной 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: 
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– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.4.4.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- сследовательской 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. 



 

102 

 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных  структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования 

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

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

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

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную 
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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. 

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. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались 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. 

2.1.4.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).  
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– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

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

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

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

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

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

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

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. Проектная работа должна быть 

обеспечена кураторским  сопровождением. В функцию куратора  входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся 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. 

 

 

2.2. Основное содержание программ учебных предметов на уровне 

среднего  общего образования 

 

2.2.1. Русский язык 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также Средством межнационального 

общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, 

участвует в создании единого культурно-образовательного пространства 

страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано 

со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 
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определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 

при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое 

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и 

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

Содержание учебного предмета 

 

Базовый уровень 

ВВЕДЕНИЕ 

 

     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 
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мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования нацио-

нального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского 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. Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

     Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 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 к Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 
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Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

     Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

     Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен 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 употребления 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 имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на –ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

 

Имя числительное 

     Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Простые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен 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, 
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Глагол 

     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, по-

велительное, 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 на 

шипящую. 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. 
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Частицы НЕ к НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

     Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ    

     Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

     Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

     Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение  

     Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

     Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок 

слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения. 

      Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 
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препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение  

     Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное пред-

ложения. Типы придаточных предложений.  

      Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

       Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в слож-

ноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

       Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

       Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое 

и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения  с  чужой  речью  

       Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление  знаков препинания 

     Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 

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

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

     Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация 

 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

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

правильность и чистоту речи. Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: ор-

фоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

     Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. 

       Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА  
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       Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

       Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 

       Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

 

2.2.2. Литература 

Базовый уровень 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

     Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой 

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

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью, 

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

Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и развитие 

русской профессиональной литературной критики. 

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

развитие и взаимодействие. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

     Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX 

в. Национальное самоопределение русской литературы. 

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

 

     А. С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...», 

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

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

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

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

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

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

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, 

смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического героя, 

отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство 

пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. 

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

Проблема народа и власти в трагедии. Композиция первой реалистической 

трагедии в русской литературе. Язык и особенности стиха трагедии. 
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     «М е д н ы й в с а д н и к». 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. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина 

для русской и мировой литературы. 

     Т е о р и я. Народность литературы. 

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

молитвою...»), «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, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема 

родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

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

композиция социально-психологического романа. Его герой и проблема 

судьбы, сюжет и фабула. 

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

Лермонтова. 

 

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

в. как «эпоха Гоголя». «Петербургские повести». Образ города в повести 

«Невский проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. 

«Нефантастическая фантастика» Гоголя. Роль творчества Гоголя в судьбах 

русской литературы. 

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

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

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

     Русская литература второй половины XIX в. Роль русской классики в   

жизни страны. Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический 

характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Развитие 

литературы критического реализма. Традиции и новаторство. Роль 

литературной критики в развитии и становлении критического реализма. 

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

русского национального театр. 

 

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

учителя и учащихся). Жизнь и творчество драматурга. 

      «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини 

за право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным 
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царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном 

мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 

пьесы. 

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

русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской 

сцене. Современные постановки пьес Островского. 

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

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

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

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

характеристика романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

     «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. 

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

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

Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. 

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

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — роман, 

утвердивший писателя как классика. 

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

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

Гончарова». 

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

произведений. 

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

История создания романа. Острота и искренность отклика писателя на 

появление нового и значительного типа в русском обществе. 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. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

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

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

а». 

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

историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

 

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

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

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

Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке 

и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок 

роковой». 

     Т е о р и я. Художественное своеобразие и ритмическое 

богатство стиха поэта. 

 

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

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

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

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

родной природы, оттенков чувств и душевных переживаний человека. 

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

ловить неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». 

Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

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

 

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

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

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

поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

романтической и фольклорной традиции на его произведения. 

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

 

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

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

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

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

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

     Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность 

лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. 

Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и 

лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность 

стиха, его близость к строю народной речи. Использование «вечных тем» в 

поэзии Некрасова. 

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

сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. 

Путешествие как прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские 

отступления. Мастерство изображения жизни России. Мно-гообразие народных 

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

заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее 

«бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

     Т е о р и я. Народность творчества. 
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     К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «О с е т и нс к а я л и р а». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость его творчества к творчеству 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, женской судьбы. 

Специфика художе-ственной образности в русскоязычных произведениях 

поэта. 

     Т е о р и я. Стихотворный перевод. 

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

Чернышевского. Роль романа «Что делать?» в литературном процессе 60—70-х 

гг. ХIХ в. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе. 

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

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

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

творчестве писателя. Необычность его жизненной позиции и судьбы его 

творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 

характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб 

героев его произведений. 

     «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение 

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

Флягин — один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. 

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

Особенности лесковской повествовательной манеры, сказ. Близость к народной 

речи и активное словотворчество. 

     Т е о р и я. Сказ. 

 

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

очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя. «История одного 

города» — сатирическая летопись истории Российского государства. 

Перекличка со-бытий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-

Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл 

финала «Исто-рии...». Своеобразие приемов сатирического изображения в 

произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола). 

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

 

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

т» (по выбору учителя и учащихся). Очерк жизни и творчества. Нравственная 

проблематика, острое чувство нравственной ответственности в произведениях 

писателя, философская глубина творчества. Поиски человека в человеке в его 

произведениях. «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Система образов романа. Раскольников. 

Социальные и философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и 

причина поражения Раскольникова. Раскольников и его двойники Лужин и 
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Свидригайлов. Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и 

проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские 

мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

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

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

Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в романе. 

Столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. Образ На-

стасьи Филипповны, его роль в раскрытии нравственной проблематики романа. 

Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в 

романах. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. 

Достоевский и культура XX в. 

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

Полифонизм романов Достоевского. 

 

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

Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы 

юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в 

обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и 

патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». Автобиографическая 

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

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

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

Художественные особенности произведения: своеобразие композиции, 

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

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Исторические личности и герои романа-эпопеи: 

Кутузов и Наполеон. Антитеза образов полководцев. Герои 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 Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Картины 

войны в романе. Осуждение войны. Война 1812 г. как Отечественная война. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Дубина 

народной войны»: партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» 

жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической 

характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в 

романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев 

Толстой — классик и самобытный философ. Интерес к писателю в 

современном мире. 

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

персонажи в их взаимодействии. 
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     А. П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», 

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

драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Студент», 

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

другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. 

«Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека». 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, особое 

внимание к миру всего живого. Способы создания комического эффекта. 

     «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. Сюжет и 

подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. 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. Пьесы Чехова и их 

художественное своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах 

России и мира. 

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

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

     Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. 

Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества 

характерных для эпохи писателей. 

     Э. Т. А. Гофман. Связь реального и фантастического в романтических 

произведениях Гофмана. «Двоемирие» в отражении действительности. 

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

произведениях. 

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

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

демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах писателя-

реалиста. 

     О. де Бальзак. «Человеческая комедия» великого реалиста. «Г о б с е 

к». Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

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

глава французского романтизма. Главные герои романа: Эсмеральда, 

Квазимодо, Клод Фролло. Народ в романе. Образ собора и его роль в романе. 
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     Э. А. По. «З о л о т о й ж у к». Динамичность сюжета. Острая 

характерность облика и поведения героев. Эдгар По как основоположник жанра 

детективной новеллы. 

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

несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. 

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

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

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

норм. Символические образы в стихотворении. 

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

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

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

контексте мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в 

начале века. Сложность периодизации русской литературы XX в. Пути 

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

«возвращенная литература» и литература русского зарубежья.Пути их 

объединения. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литератур 

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

путей формирова-ния общего взгляда на сложный литературный процесс в 

современном литературоведении. 

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

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

     Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. 

Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в 

творчестве писателей. Реализм и модернизм. 

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

Автобиографический роман «Мартин Иден». 

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

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

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

направленность лирики. 

     Т е о р и я. Модернизм. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ 

XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

     Развитие гуманистических традиций русской классической литературы 

в конце XIX — начале XX в. Богатство и разнообразие литературных 

направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение реализма 
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достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из 

новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

     Т е о р и я. Литературное направление.  

     Литературные на правления начала века. Развитие критического 

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

писателей-реалистов в литературном процессе рубежа веков. 

     Т е о р и я. Традиции и новаторство. 

 

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

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

Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический пафос 

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

шение романтического идеала и реалистической картины жизни 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 (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и правды веры в 

Человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Композиция пьесы. 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. Об- 

раз Чехова в восприятии и изображении писателя. Публицистика. 

Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», «Заметки о 

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

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

как я учился писать» и др.). Роль Горького в судьбах русской культуры. 

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

 

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

в этом мире сочетанья...»), «Н е у с т а н у в о с п е в а т ь в а с, з в е з д ы !», «По 

с л е д н и й шме л ь», «О д и н о ч е с т в о», «П е с н я». Традиции XIX в. в 

лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и слуховых 

ощущений» (А. Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. 

Элегическое восприятие действительности. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова. 

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

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

учащихся). Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. Концентрированность 
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повествования как характерная черта рассказов Бунина. Эстетическое 

совершенство рассказов Бунина. 

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

Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные 

реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданный финал. 

     Т е о р и я. Психологизм. 

 

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

рассказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». 

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. 

     Т е о р и я. Критический реализм. 

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

и другие рассказы. Публицистика: письма к Луначарскому. Гуманистический 

пафос произведений писателя. Защита человеческого достоинства. 

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

в. 

 

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

     Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм как 

одно из направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Предпосылки модер- 

низма и входящих в него течений в русской литературе (романтическая 

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

искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета). Сущность модернизма, 

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

модернизма. Символизм Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос 

трагического миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций 

разных народов. Старшие символисты: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, С. 

Соловьев. Кризис символизма. 

 

     В. Я. Брюсов. «Юному поэту», «Конь бледный», «Творчество», 

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

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

культурная и общественно-гражданская проблематика произведений. Брюсов-

переводчик. 

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

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

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

и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

     А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

«В ресторане», «Река раскинулась...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

желез ной дороге», «Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока. Поиски эстетического идеала. Неоромантизм 

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

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

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

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

поэтическом произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-

символического планов в романе. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные 

образы» в поэме. Философская проблематика. 

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

     Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма 

неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма (статья Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм»). Мужественный и твердый взгляд на жизнь. 

Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, С. М. 

Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. Н. С. Гумилев. «Жираф», «В о л ш 

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

«А н д р е й Р у б л е в» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Россия и Африка. 

Трагическая судьба поэта. 

     Футуризм. Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты 

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

Поиски новой формы выразительности: звукоподражание, словотворчество, 

приемы плаката, графический стих («лесенка» Маяковского). Абсолютная 

новизна как установка футуризма. И. Северянин (эгофутурист), В. В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. 

Пастернак («Центрифуга»). Конец футуризма. 

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

Северянин...», «Д в у с м ы с л е н н а я с л а в а» и др. Эмоциональная яркость 

стиха. Оригинальность словотворчества. 

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

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

философ. 

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

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

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

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

«Окна РОСТа». 

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

Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 
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Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». Сатирические произведения. 

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

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

событиях своей эпохи (лирика, поэмы). 

     Т е о р и я. Тоническое стихосложение. 

     Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской 

реалистической 

крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

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

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

деревни, тема родины, особое восприятие городской цивилизации. Религиозные 

мотивы. Выражение национального самосознания. 

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

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

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

г а н э...», «Н е ж а л е ю, н е з о в у, н е п л а ч у...», «Р у с ь С ов е т с к а я». 

Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной 

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

лирики поэта. 

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

Есенина в музыке советских композиторов. 

     Т е о р и я. Имажинизм. 

Литература 20—30-х годов XX века 

СУДЬБА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ГОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (обзор) 

     Общая характеристика развития страны после Октябрьской 

революции. Сложность периодизации русской литературы 

послереволюционных лет. Три потока развития литературы, объединенные в 

последние десятилетия: совет- 

ская литература, возвращенная литература и литература русского 

зарубежья. 

Советская литература и социалистический реализм (Первый съезд 

советских писателей в 1934 г., попытки создания теории социалистического 

реализма). 

     Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: 

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

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

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

     Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях 

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

     Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. М. Зощенко. 

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

     Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за  будущее. А. 

П. Платонов «Чевенгур». 
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     Т е о р и я. Социалистический реализм. 

 

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

литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы 

интеллигенции в революции. Современная полемика о романе. 

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

оди чесие рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее 

психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорная интонация 

и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

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

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

исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

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

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

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

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

ы», «И н е й», «С н е г и д е т». Поэтическая эволюция Пастернака: от 

сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный лиризм и 

одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление «поймать живое», восторг 

перед миром природы. Размышления о жизни, о любви, о природе искусства. 

Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость стиха, 

раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность 

лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. 

Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

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

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

стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 

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

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

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

поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические 

и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

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

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

я...», «Т о с к а п о р о д и н е...», «Мо с к в е», «М н е н р а в и т с я, ч т о в ы б о 

л ь н ы н е м н о й...» и др. Трагедийная тональность творчества. Испытания и 

беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического 

дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. 

Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 
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     М. А. Булгаков. «Б е л а я г в а р д и я» (или «Д н и Т у рб и н ы х»). 

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

творчество, личность. Судьба произведений писателя. 

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

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

роману «Белая гвардия». Новаторство Булгакова-драматурга. 

     «Ма с т е р и М а р г а р и т а». Необычность композиции романа: 

сочетание фантастического сюжета с философскими и библейскими мотивами. 

Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ 

Иуды и проблема предательства. Понтий Пилат, его роль в романе и тема 

совести. Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения главных героев 

романа. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в свете 

мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Проблема 

нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. 

Смысл  финальной главы романа. 

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

 

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

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

писателя. «Непростые» простые герои Платонова. Необычность стилистики 

писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). Особенности 

композиции произведений Платонова. 

     А. Н. Толстой. «П  е т р П е р в ый». Судьбы русского исторического 

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

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

Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

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

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

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

Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и 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. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

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

Варшава, София, Харбин и Шанхай — центры зарубежной русской литературы. 

«Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия 

русской эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Иванов). Проза 

русской эмиграции (И. С.Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. Зайцев, В. В. Набоков, 

Г. Газданов, М. Алданов и др.). Споры о литературе и ее роли. Судьбы 

молодого поколения писателей эмиграции. 
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     В. В. Набоков. «Д р у г и е б е р е г а», «Д а р», «З а щ и т а Л у ж и н 

а» (по выбору учителя и учащихся). Раннее признание таланта Набокова, его 

изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, сочности, 

красочности описаний, обилия формально-стилистических и психологи-ческих 

находок. Набоков как русский писатель (до 1940 г.). Романы «Машенька», 

«Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» и другие произведения. 

Романы на английском языке «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», «Другие 

берега» и др. 

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

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

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

человека. 

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

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

судьба. Творческий путь героя-писателя Годунова-Чердынцева. Необычность 

композиции романа. Мастерство Набокова-стилиста. Необычность и 

мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов на 

русский язык. 

     Т е о р и я. Автор двух литератур. 

     М. Алданов. «Ч е р т о в м о с т». 

     История России и Европы двух последних столетий на страницах 

исторических романов Алданова. «Чертов мост» о подвиге российского 

оружия. Образ Суворова как удача исторического повествования. 

Великая Отечественная война в литературе (обзор) 

     Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила 

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

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

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

др.).  

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

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

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

гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское шоссе»),              

В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. 

Кондратьева («Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова 

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

(«Генерал и его армия»), К. Воробьева («Убиты под Москвой») и др. 

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

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

Литература второй половины XX — начала 

XXI века 

     Литература второй половины XX в. Отражение трагических 

конфликтов истории в судьбах героев: А. Солженицын «Один день Ивана 
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Денисовича»,   П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не хлебом единым», В. 

Шаламов «Ко- лымские рассказы» и др. 

     Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева,                             

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

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

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

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

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

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

Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

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

В. Маканин и др. Нравственная проблематика и художественные особенности 

произведений. 

     «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 

Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б.Можаева, Ф. Абрамова, В.Шукшина, В. 

Крупина и др. 

     Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. А. Володин 

«Пять вечеров», М. Рощин «Валентин и Валентина», А. Арбузов «Иркутская 

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

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

сын» и др. 

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

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

Ю.Шесталов,Ч. Айтматов. 

    Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной 

эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын. 

     «Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. 

Гладилин, Ю. Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. 

Горенштейн, Вл. Марамзин и др. Осмысление истории русской литературы как 

единого 

процесса. 

     Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной 

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

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

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

роль в культурной жизни страны. Возрастание роли публицистики, 

публицистическая направленность многих художественных произведений 

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

низма. 

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

 

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

завете...», «П а м я т и м а т е р и», «Я з н а ю,н и к а к о й м о е й в и ны...», «К о 
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б и д а м г о р ь к и м с о б с т в е н н о й п е р с о ны...» и др. Чувство 

сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и 

потерь. Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его 

многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть 

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

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

трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, 

емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.  А. 

Т. Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

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

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

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

(по выбору учителя и учащихся). Тема трагической судьбы 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. «По е з д к а в п р о ш л о е». Тема русской деревни, ее 

сложной судьбы. Трагические страницы в истории колхозов. Радость труда и 

трагедия жизни тружеников под бездарным и жестоким руководством в 

колхозах. Семья Пряслиных как носительница лучших народных традиций. 

Колхозная деревня в годы Великой Отечественной войны. «Поездка в 

прошлое» как повесть-воспоминание и как материал для наблюдения за 

процессом творчества писателя. 

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

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

оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. Потеря нравственных 

ориентиров во всех слоях общества в романе «Печальный 

детектив». 

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

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

уважение к прошлому, историческая память народа, тема гражданской 

ответственности, трагедия человека, отторгнувшего себя от общества. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XX— НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

     Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй 

половины XX в. Развитие реалистических традиций. Литература 

постмодернизма. 

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

его жизненном пути. Роль художественной детали и реалистической символики 

в повести. 

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

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

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

XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

     Литература 1990-х гг. Постмодернизм. Некоторые тенденции развития 

литературы постмодернизма. Эклектика, смешение и взаимопроникновение 

жанров. Интертекстуальность, построение художественного текста из цитат и 

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

множественности трактовок литературного произведения. 

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

русского постмодернизма. Двойственность заглавия романа, особенности 

действия в произведении, обращение к классическим текстам разных периодов, 

вычленение и переосмысление общих свойств русского романа. 

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

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

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

иные реальности. Изображение глубоко трагического ощущения целого 

поколения, утратившего прежние, советские, идеологические ориентиры. 

     Т. Толстая. «К ы с ь» . Разрушение постмодернистского канона в 

романе. Соединение жанра антиутопии с русской сказочной традицией. Поиск 

героя времени в литературе последнего десятилетия XX в. 

     В. С. Маканин. «Л а з», «С т о л, п о к р ы т ы й с у к н о м и с г р а ф 

ино м п о с е р е д и н е», «Ка в к а з с к и й п л е н н ы й». Тема истинных и 

ложных ценностей, напряженность чувств и интенсивность страданий героев. 

Роман«Андеграунд, или Герой нашего времени» как «последний роман, эпилог 

ХХ века». 

     «Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и 

детей в произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», «По дороге бога 

Эроса», «Тайна дома», «Маленькая Грозная»), В. Токаревой («Я есть. Ты есть. 

Он 

есть»). Идея общности людей в семейном романе Л. Улицкой «Медея и ее 

дети». 

     Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. 

Чичибабина («82 сонета и 28 стихотворений о любви»). Тема государства и 

государственности в поэзии С. Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской 

классической литературой в поэзии Л. Лосева («Стихотворения из четырех 

книг»). Проблема нравственного выбора в стихотворениях О. Чухонцева 

(«Пробегающий пейзаж»). Поиски смысла творчества и существования в 

поэтических произведениях С. Гандлевского («Конспект»). Осмысление итогов 

постмодернизма в русской поэзии. Использование цитат из произведений 

других поэтов. Д. Пригов («Написанное с 1990 по 1994», «Подобранный 

Пригов»), Т.Кибиров («Нотации»), В. Некрасов («Дойче Бух»). 

     Поэты-песенники М. К.Щербаков («Другая жизнь»), Ю. С. Энтин 

(«Ничего на свете лучше нету...»). 
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     Литература начала XXI века. «Новый реализм» (постреализм) как 

литературное течение «нулевых» годов. Пересмотр постмодернистских 

критериев. Критическое отношение к действительности и осмысление 

постсоветской эпохи. Обращение к традиционным для русского реализма 

вопросам судьбы народа в кризисной исторической ситуации. Картина 

современной России в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», 

достоверность и жизненность образов. Изображение 1990-х гг. в романе            

А. Рубанова «Сажайте, и вырастет». Внутреннее преображение героя. Раз-

мышление о человеческих ценностях. Роман А. Терехова «Каменный мост», 

повествование об истории и трагизме русской жизни от сороковых годов до 

наших дней. Книга рассказов и повестей М. Тарковского «Енисей, отпусти!»: 

изображение простых людей наших дней на бескрайних российских просторах. 

Роман Ю. Полякова «Грибной царь» как достоверная художественная 

энциклопедия постсоветской России. Роман С. Шаргунова «Книга без 

фотографий», фотографический взгляд писателя на пережитое, история 

молодого человека, его обретений и поражений. Роман Д. Быкова «Икс» как 

сенсационное расследование биографии известнейшего русского писателя и 

попытка разгадать величайшую тайну XX в. 

     Жанр политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», 

Ю.Бондарев «Без милосердия». 

     Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней 

Масловке». Гуманистический пафос рассказов и повестей А. Андроновой,      

М. Кучерской, К. Букши, М. Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. 

     Публицистика. Д. Быков («Календарь», статьи об именах и событиях, о 

литературе, кино, истории, политике). 

     Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»): наблюдательность, 

откровенность в беседе с читателем, сложнейшая гамма чувств автора 

дневника. 

     Картина современной литературы в книге писателя, поэта и 

публициста З.Прилепина «Книгочет. Пособие по новейшей литературе с 

лирическими и саркастическими отступлениями». 

     Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова 

(«Вызванное из боли»), тема России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузнецова 

(«До последнего края»), элегичность поэзии Е. Рейна («Избранные 

стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной боли» в поэзии Г. Русакова 

(«Стихи Татьяне»). 

     Тенденции «нового реализма» в драматургии. Разрушение 

стереотипов, традиций русской драмы XIX—XX вв. Образец «новой драмы» в 

пьесе-монологе автора и исполнителя Е. Гришковца «Как я съел собаку». Драма 

И. Вырыпаева «Кислород», отражение в ней духовной нищеты общества, 

грубости и жестокости его нравов, пьеса «Валентинов день» как продолжение 

популярной пьесы М. Рощина «Валентин и Валентина». Тенденция создания 

«вторичных» произведений-продолжений, заимствующих названия и стиль 

классических образцов (М. Угаров «Облом оff», Б. Акунин «Чайка»,                    
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А. Слаповский «Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», О. Богаев 

«Русская народная почта» и др.). 

 

ИТОГИ 

     Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. 

Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и 

этических решений. Литература века как форма отражения сложности 

окружающего нас мира 

 

 

2.2.3. Иностранный язык  

Иностранный язык (английский) 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города,  

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 
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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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение 

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 

комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение 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).  
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Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 

отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 

прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров 

(рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. 

Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 

участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать 

свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации 

различных частей речи. Употребление в речи эмфатических  конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … 

or; neither … nor. 
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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 иупотребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение 

части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных 

средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know 

somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 

Иностранный язык (немецкий) 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 
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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. 

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение 

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться 

за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение 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 
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Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 

статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

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

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение 

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в вопросах с вопросительным словом и без 

вопросительного слова. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

немецкого 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. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно, в частности систематизация всех 

форм Passiv (Präsens, Präteritum, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 



 

138 

 

модальными глаголами; усвоение Partizip I, II в роли определения, 

распространённого определения; распознавание в тексте Konjunktiv и перевод 

их на русский язык. Распознавание и употребление в речи конструкции 

haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; 

систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den 

Wunsch haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu 

machen). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в 

речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз es gibt…, 

in der Sonne liegen, gern haben, Angst haben usw.; в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи». 

 

 

 

2.2.4. Россия в мире 

 

 

Основными задачами реализации программы учебного предмета 

«Россия в мире» (базовый уровень) являются:  

– формирование представлений о России в разные исторические 

периоды на основе знаний в области  обществознания, истории, географии, 

культурологии и пр.; 

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой 

части мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента 

формирования российской идентичности;  

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения 

интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

– формирование представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

– формирование умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций 

прошлого и настоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных 
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социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих 

документального подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного 

глобального общества, об информационной политике и механизмах создания 

образа исторической и современной России в мире; 

– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной 

исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее 

основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

Введение. Россия и мировой исторический процесс  

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового 

общественного развития. Россия и мировой исторический процесс. 

 Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья Древний 

Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и 

торговли. Ранние цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. 

Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристократия и демократия в 

античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир 

Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней 

Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для мира 

Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи 

Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, 

градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и 

литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. 

Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в 

жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные 

условия и хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. 

Франкское государство и его завоевания. Образование государств во Франции, 

Германии и Италии. Формирование раннефеодального общества. Феодальная 

собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и 

вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной 

Римской империи. Сословия средневекового общества. Христианство и 

христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и светская 

власть. 

Византийская империя и восточно-христианский мир. 

Природа и население. Особенности развития Византии. Античная и 

христианская традиции в жизни византийцев. Государственная власть и 

церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия — 
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крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 

политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. 

Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и 

возникновение новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских 

завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. 

Арабский халифат во второй половине VII—X в. Мусульманская культура. 

Древняя Русь. 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и 

хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и новая 

этническая карта 

Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские 

племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия 

и образ жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой 

культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. 

Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении 

восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение 

Руси. Предпосылки формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. 

Первые князья. Военные 

походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и 

ее значение. 

Государство и общество. Вопросы фальсификации образования 

древнерусского государства. Организация управления государством. 

Полюдье. Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. 

Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. 

Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 

Правда. 

Церковь и культура Древней Руси. Русская православная церковь. 

Влияние христианства на культуру. Развитие каменного зодчества. 

Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая 

культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины 

раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение 

боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад 

Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-

Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. 

Система государственного управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. 

Архитектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые 

завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на 

Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его 

последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного 

управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. 



 

141 

 

Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. Мировые религии и 

мировая культура. 

Западная Европа в XI—XV веках. 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от 

сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и 

горожане. 

Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти во Франции 

и в Англии. Создание централизованных государств. Ослабление Священной 

Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского 

общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, 

православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. 

Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада . Картина мира в представлениях 

средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. 

«Крестьянская» культура. «Городская» культура. Средневековые университеты. 

Российское государство в XIV—XVII веках. 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения 

Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском 

княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I. 

Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории 

Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец 

ордынского владычества. Завершение процесса объединения русских земель. 

Система органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. 

Концепция «Москва — третий Рим». Централизация государственного 

управления. Формирование сословно-представительной монархии. 

Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в социальной структуре 

общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления 

крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Вопросы 

фальсификации периода смутного времени. Иван IV. Ливонская война. 

Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. 

Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. 

Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К. М. Минин, Д. 

М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного 

движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии 

Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования 

самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. 

Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. 
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Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. 

Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. 

Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и 

Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение 

севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, 

Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура в XIV-XVII вв.. Общая характеристика развития 

культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. Последний век русской средневековой культуры. Светские 

тенденции в культуре. 

 

Запад в Новое время. 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале 

Нового времени. Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало 

колониальных захватов и создания колониальных империй. Социальная 

структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство 

и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как 

элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-

экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис 

традиционной европейской экономики. Развитие товарно-денежных 

отношений. Процесс формирования и общие черты европейского абсолютизма. 

Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. 

Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования 

гражданского общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической 

картины мира. И. Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и 

атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Идеи 

правового государства, разделения властей. Ш. Монтескье. Воздействие идей 

Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские 

колонии в Северной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало 

войны за независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости 

США. Основные принципы американской государственности. Кризис 

французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее 

основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей 

гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. 

Значение Великой французской революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI— XVIII вв. Идеи 

гуманизма. Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его 

творцы. Искусство барокко. Его особенности в различных странах. 
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Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. 

«Большой стиль». 

Российская империя в XVIII веке. 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое 

посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной 

армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные 

преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. 

Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в 

России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. 

«Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на 

рубеже XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское 

хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» 

российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и 

территориальные приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. 

Расширение западных границ России во второй половине XVIII в. Россия и 

Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 

Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. 

Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание 

Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских 

тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации . 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. 

Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн 

республики к войнам империи. Антинаполеоновские коалиции. Изменения 

политической карты Европы. Российско-французские отношения. Тильзитский 

мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. 

Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». Заграничные походы 

русской армии. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. 

Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в сельском 

хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его 

значение. Промышленный переворот во второй половине XIX в. Изменения в 

структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование 

Священного союза. Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя 

Наполеона III. Революции 1848—1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. 

Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в 

Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. 

Формирование гражданского общества и правового государства. 
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Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй 

— Испании и Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и 

Великобритании. Последствия европейской колонизации для стран Востока. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. 

Возникновение национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и 

США в лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. 

Возникновение монополистического капитализма. Колониальные захваты и 

создание новых колониальных империй. Колониальный раздел 

мира. Общественные отношения и политические партии во второй половине 

XIX в. 

Россия на пути модернизации. 

Российское государство в первой половине XIX в.  Россия на рубеже 

столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя 

политика. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX 

в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического 

развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные 

настроения в начале XIX в. Появление общественно-политических 

организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной 

идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Реформы 1860—1870-х гг.  Кризис крепостничества и необходимость 

модернизации страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 

1860—1870-х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая политика 

государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и промышленность в 

пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и 

деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70—80-х гг.: 

борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. 

Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в.  

Влияние реформ на общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. 

Народничество. Основные направления в народничестве и их 

идеологи. Революционные организации 60—70-х гг. Терроризм. Возникновение 

рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. 

Консерватизм. 

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в 

первой трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и 

Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заселение 

Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и 

конфессии. Пути создания империи. 

Культура XIX века. 
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Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о 

строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. 

Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. 

Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные 

направления художественной культуры. Театральное искусство. 

Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в.. Просвещение. Литература в жизни общества. 

Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Особенности модернизации в странах мира в конце XIX - начале XX 

в.  

Эшелоны модернизации; особенности государственного и общественного 

строя, экономического развития в странах "первого эшелона"; модернизация в 

странах "второго эшелона"; идейные течения и политические партии в Европе, 

неолиберальные реформы, национализм в начале XX в.; особенности 

модернизации в странах Азии,  Африки и Южной Америки. 

Российская империя в конце XIX - начале XX в. (1881 - 1914 гг.)  

Российская империя в пореформенный период: основные тенденции 

экономического и социального развития второй половины XIX в., проблема 

межнациональных отношений; внутренняя и внешняя политика Александра III; 

внутренняя политика Николая II до 1905 г.; внешняя политика России в конце 

XIX - начале XX в., русско-японская война; революция 1905 - 1907 гг. и ее 

последствия; становление парламентаризма в России, основные политические 

партии и движения; реформы П.А. Столыпина и проблема "незавершенной 

модернизации" в России начала XX в. 

 Международные отношения в конце XIX - начале XX в. Первая 

мировая война. 

Нарастание противоречий между европейскими державами; колониальная 

политика крупнейших держав; складывание военных союзов в Европе; рост 

напряженности на Балканах в начале XX в.; цели крупнейших держав перед 

началом Первой мировой войны; военные действия в 1914 - 1918 гг.; 

внутреннее положение в воюющих державах; окончание Первой мировой 

войны, последствия Первой мировой войны и послевоенное устройство мира. 

Культура конца XIX - начала XX в. 

Развитие научной мысли и институтов в конце XIX - начале XX в. 

(основные научные достижения, изменения в научной картине мира; вклад 

российской науки в мировую научную мысль), научно-технический прогресс; 

просвещение, система образования в России; основные направления в развитии 

литературы и искусства, "Серебряный век" русской культуры, картина мира 

человека - идеи и практики. 

 Русская революция 1917 г. и первые годы существования Советской 

России (1918 - 1921 гг.) 

Февральская революция 1917 г.; от февраля к октябрю, Временное 

правительство, деятельность политических партий в 1917 г., Корниловский 
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мятеж; Октябрьский переворот и его последствия, первые мероприятия 

большевистской власти, разгон Учредительного собрания; Конституция 

РСФСР, причины и основные этапы Гражданской войны; "Белое движение" в 

России; иностранная интервенция; характерные черты "военного коммунизма"; 

кризис советского общества и хозяйства в начале 1920-х гг. 

Страны мира в 1920-е гг. Советская Россия в эпоху НЭПа. 

Противоречия версальско-вашингтонской системы и проблемы 

послевоенного развития стран мира; радикальные правые и левые движения в 

Европе; социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в 

1920-е гг.; Советский Союз в 1920-е гг., причины перехода к нэпу, характерные 

черты и противоречия нэпа; внутрипартийная борьба, культурная и 

национальная политика государства, образование СССР, Конституция СССР; 

международные отношения в 1920-е гг., внешняя политика СССР в 1920-е гг.; 

страны Востока в 1920-е гг.; 

Мир в 1930-е гг. Тоталитарные режимы и рост мировой 

напряженности. 

Мировой экономический кризис и его последствия, разные стратегии 

выхода из кризиса, левые и правые радикальные движения; США, 

Великобритания и Франция в 1930-е гг.; тоталитарные режимы в Европе: 

нацизм в Германии, гражданская война и утверждение ультраправого режима в 

Испании, сталинский режим в СССР; особенности "сталинской модернизации"; 

международные отношения в 1930-е гг. 

Культура в период между двумя мировыми войнами 

Развитие науки в 1920-1930-е гг. (научная картина мира, выдающиеся 

ученые и научные достижения, направления научного поиска); научно-

технический прогресс; успехи в области образования; основные течения в 

мировом искусстве, организация культурной жизни в СССР, культура и власть 

в СССР. 

 Вторая мировая война (1939 - 1945 гг.) 

Причины Второй мировой войны, проблема ответственности за 

развязывание войны; начальный период войны (1939 - 1941 гг.), роль СССР в 

первый период Второй мировой войны; начало Великой Отечественной войны 

и причины поражений советской армии в 1941 г.; военные действия на 

восточном, североафриканском, тихоокеанском, итальянском фронтах в 1940 - 

1943 гг., "коренной перелом" в войне, оккупационный режим в Западной 

Европе и СССР, партизанское движение и движение Сопротивления, 

внутреннее положение в воюющих державах, советский тыл, культура и 

пропаганда в годы Второй мировой войны; отношения между союзниками в 

годы Второй мировой войны; завершающий этап Второй мировой войны (1944 

- 1945 гг.), итоги Второй мировой войны. 

 Международные отношения во второй половине XX в. "Холодная 

война"  

Основные проблемы международных отношений во второй половине XX 

в., причины и начало Холодной войны, локальные военные конфликты во 
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второй половине XX в., дипломатия в период Холодной войны, разрядка 

международной напряженности, окончание Холодной войны.  

 Послевоенное развитие стран Запада и Востока (1945-1980-е гг.) 

Основные тенденции развития стран Запада во второй половине XX в., 

социально-экономическое развитие стран Запада, "государство всеобщего 

благосостояния" и "неконсервативная волна", послевоенная научно-

техническая революция; основные этапы политического развития стран Запада; 

послевоенное развитие социалистических стран Европы; государства Азии, 

Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 

 Советский Союз: от "апогея сталинизма" до "застоя" (1945 - 1985 

гг.) 

СССР в период "апогея сталинизма", восстановление народного хозяйства 

и начало структурных проблем советской экономики, усиление репрессий в 

отношении общества; борьба за власть после смерти Сталина, СССР в период 

"оттепели", начало управляемой десталинизации, экономические 

преобразования, внешняя политика в период Н.С. Хрущева; экономика СССР в 

последние десятилетия существования СССР, кризис "директивной 

экономики", советское общество в период "застоя", власть и общество в 1960-

1980-е гг.; внешняя политика СССР в период Л.И. Брежнева. 

Распад СССР и период системной трансформации в России (1985 - 

1999 г.).   

СССР в период Перестройки, экономическое развитие СССР в 1985 - 

1991 гг., политические реформы в период М.С. Горбачева, изменения в 

духовной жизни общества, дезинтеграция СССР, распад СССР, "парад 

суверенитетов", внешняя политика в 1985 - 1991 г., окончание "холодной 

войны"; системные реформы начала 1990-х гг., внутренняя и внешняя политика 

России в 1990-е гг. 

 Основные тенденции развития современного мира в конце XX - 

начале XXI в. Современная Россия. 

Глобальные проблемы современности, глобализация, информационное 

общество, проблемы экономического развития мира; основные тенденции в 

развитии стран Запада и Востока; современная Россия в мире, основные 

тенденции политического развития России в начале XXI в., экономика и 

социальные отношения, международные отношения после окончания Холодной 

войны, Россия и СНГ. 

 Культура второй половины XX - начала XXI в. 

Развитие научных знаний (основные направления развития науки, 

научная картина мира, выдающиеся открытия, проекты и научные школы, 

проблемы и вызовы современной науки, место советской и российской науки в 

мировом развитии науки); научно-технический прогресс (транспорт, 

энергетика, космонавтика, информационные технологии, медицинские 

технологии); искусство (основные направления в искусстве, авангардизм и 

реализм, экзистенциализм, постмодернизм, антиутопия, соцреализм и 

альтернативные культурные практики в СССР, литература о Второй мировой 
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войне на Западе и в СССР, проблемы и тенденции современной культуры); 

изменения в повседневной жизни людей (образ жизни, досуг, спорт, мода, 

массовая культура, городская среда, отношения между людьми). 

 

 

2.2.5. Обществознание 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы 

и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные 

направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
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Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения 

и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
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политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

 

 

2.2.6. География 

Базовый уровень 

Общая характеристика стран современного мира 

 

Страны современного мира  
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Типология стран современного мира. Размеры стран и положение на 

материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. Уровень социально-

экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

 

География населения мира  

 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. 

Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые наци-ональные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. Формы расселения. Сельское и го-родское население. Урбанизация. 

 

Практические работы: 

 

и Расчёт демографических параметров: естественного прироста 

рождаемости смертности. 

2. Определение на основании демографических параметров типа 

страны. 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид 

разных стран. Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 часов) 

 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблемы 

истощения природных ресурсов. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые  ресурсы.  

Минеральные  ресурсы:  топливные,рудные, нерудные. Исчерпаемые  

возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, 

минеральные, энергетические. 

Практические работы: 

4.Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами 

природных ресурсов. 

 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Международное географическое разделение труда. Формирование и 

развитии мирового хозяйства. Глобализация.Научно-техническая революция. 

НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

 

 Отрасли мирового хозяйства  

 



 

152 

 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная 

металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. 

Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды 

транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. 

Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение 

мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. 

Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практические работы: 

5.Определение факторов, влияющих на международную специализацию 

стран и регионов. 

6.Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

7.Определение основных направлений международной торговли. 

 

Глобальные проблемы человечества  

 

Понятие  о  глобальных  проблемах.  Обзор  глобальных  проблем  

человечества. Стратегия устойчивого развития. 

 

Региональная характеристика мира 

 

Политическая карта мира  

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. Историко-географические регионы мира и 

международные организации. 

 

Практическая работа: 

 

1. Составление таблицы «Государственный строй стран 

современного мира» 

 Зарубежная Европа  

 

Состав   и   географическое   положение   Зарубежной   Европы.   

Политикогеографическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы 

Зарубежной Евро-пы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 
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Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной 

Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их владение умениями применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: 

Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и 

хозяйственная специфика. 

Федеративная Республика Германия. Германии. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 

Практические работы: 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

3.Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Европы.  

 

Зарубежная Азия  

 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 

 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещение 

населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей 

промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень 

хозяйственного развития и международная специализация стран. 

Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и 

хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

 

Практические работы 

4. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Зарубежной Азии. 
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5. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной 

Азии. 

6. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Зарубежной Азии. 

 

 Англо-Америка  

Канада.  Краткая  историческая  справка.  Основные  черты  её  экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство 

населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в 

формировании населения. Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

 

Латинская Америка  

 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. 

Природные ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской 

Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Централь-ная Америка и 

Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

 

Практическая работа: 

 

7. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 

 

 Африка  

Состав и географическое положение Африки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы 

Африки.Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, 

Западная, Цен-тральная, Восточная и Южная Африка. 

Практические работы: 

 

8. Оценка по картам школьного атласа ресурсного потенциала одной 

из афри-канских стран. 

 

9. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 
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Австралия и Океания  

 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Политическая карта. Государственный строй. 

 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Международные экономические связи. Океания. 

Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 

10. Характеристика  природно-ресурсного  потенциала  Австралии  

по  картам атласа. 

 

Заключение  

Россия и современный мир. Экономико-географическая история 

России. Краткая характеристика современного хозяйства. 

 

Практическая работа: 

11. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

 

 

2.2.7. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Базовый уровень 

 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и 

его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств. 
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Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 
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Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел 

вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 
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Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора 

по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей.Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 

случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины.Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин.  Выборочный 

коэффициент корреляции.  

 

2.2.8. Информатика 

Базовый уровень 
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Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки 

в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных 

для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов 

и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 
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Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также 

сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности 

(или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов 

в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 
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устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 

Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.  

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
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Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в 

том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 

типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. 

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 



 

163 

 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и 

экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

2.2.9. Физика 

Базовый уровень 

Научный метод познания природы   

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. 

Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. 

Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. 

Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

 Механика  

 Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности 

Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения 

импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе 

и в вакууме. Явление инерции. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы 

упругости от деформации. Реактивное движение. Переход потенциальной 

энергии в кинетическую и обратно. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Изучение движения тела по окружности. 

 2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

 Молекулярная физика. Термодинамика  

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния 

идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии. Первый и второй законы 

термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД теплового 

двигателя. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации  
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Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с 

изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления при постоянной температуре. Устройство гигрометра и 

психрометра. Кристаллические и аморфные тела. Модели тепловых двигателей.  

Фронтальная лабораторная работа 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсатор. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Плазма. Демонстрации Электризация тел. Электрометр. Взаимодействие 

зарядов. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

 Фронтальные лабораторные работы  

1. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников.  

2.  Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

4.  Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Электромагнитные колебания. Свободные 

колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения в 

цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Уравнение гармонической бегущей волны. 

Звуковые волны. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Радиолокация, 
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телевидение, сотовая связь. Демонстрации Свободные колебания груза на нити 

и пружине. Запись колебательного движения. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма 

переменного тока. Генератор переменного тока. Трансформатор. Поперечные и 

продольные волны. Отражение и преломление волн. Частота колебаний и 

высота тона звука. Амплитуда колебаний и громкость звука. Излучение и 

прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных 

волн. Фронтальные лабораторные работы  

1.Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика 

Свет. Скорость света. Распространение света. Закон отражения 

света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Линза. 

Получение изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как электромагнитная 

волна. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка.  Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Основы специальной теории относительности. Постулаты теории 

относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн.  

Демонстрации  

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Распространение света в световоде. Линзы. Оптические приборы. 

Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью 

призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение показателя преломления стекла.  

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы.  

3. Измерение длины световой волны  

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика 

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Давление света. Применение фотоэффекта. Атомная физика. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Лазеры. Методы регистрации частиц. Альфа-, бета- и 

гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Биологическое действие радиоактивного излучения. Элементарные частицы. 

Античастицы.  
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Демонстрации  

Фотоэффект. Лазер. Счетчик ионизирующих излучений. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

2.2.10. Астрономия 

Астрономия 

Базовый уровень 

ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было 

вызвано практическими потребностями человека, начиная с глубокой 

древности. Астрономия, математика и физика — их развитие в тесной связи 

друг с другом. Структура и масштабы Вселенной. 

Наземные и космические приборы и методы исследования 

астрономических объектов. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ. 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой 

звездой. Согласно шкале звездных величин разность на 5 величин, различие в 

потоках света в 100 раз. Экваториальная система координат: прямое 

восхождение и склонение. Использование звездной карты для определения 

объектов, которые можно наблюдать в заданный момент времени. Высота 

полюса мира над горизонтом и ее зависимость от географической широты 

места наблюдения. Небесный меридиан.  

Кульминация светил. Определение географической широты по 

измерению высоты звезд в момент их кульминации. Эклиптика и зодиакальные 

созвездия. Наклон эклиптики к небесному экватору. 

Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и солнцестояний. 

Изменение в течение года продолжительности дня и ночи на различных 

географических широтах. 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный 

естественный спутник. Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей 

оси — сидерический (звездный) месяц. Синодический месяц — период полной 

смены фаз Луны. Условия наступления солнечных и лунных затмений. Их 

периодичность. Полные, частные и кольцеобразные затмения Солнца. Полные 

и частные затмения Луны. 

Предварительное вычисление будущих затмений. Точное время и 

определение географической долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система счета длительных промежутков 

времени. История календаря. Високосные годы. Старый и новый стиль. 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
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Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. Система 

эпициклов и дифферентов для объяснения петлеобразного движения планет. 

Создание Коперником гелиоцентрической системы мира. Роль Галилея в 

становлении новой системы мира. Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: противостояние и соединение. 

Периодическое изменение условий видимости внутренних и внешних 

планет. Связь синодического и сидерического (звездного) периодов обращения 

планет. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости движения планет по 

эллиптическим орбитам. Открытие Кеплером законов движения планет — 

важный шаг на пути становления механики. 

Третий закон — основа для вычисления относительных расстояний 

планет от Солнца. Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел Солнечной 

системы. Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и планет. 

Возмущения в движении тел Солнечной системы. 

Открытие планеты Нептун. Определение массы небесных тел. Масса и 

плотность Земли. Приливы и отливы. Время старта КА и траектории полета к 

плане- там и другим телам Солнечной системы. Выполнение маневров, 

необходимых для посадки на поверхность планеты или выхода на орбиту 

вокруг нее. Практическая работа с планом Солнечной системы. 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного газопылевого облака. Объяснение их природы 

на основе этой гипотезы. Краткие сведения о природе Земли. 

Условия на поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — моря и 

материки. Горы, кратеры и другие формы рельефа. Процессы формирования 

поверхности Луны и ее рельефа. Результаты исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее строение Луны. 

Химический состав лунных пород. Обнаружение воды на Луне. Перспективы 

освоения Луны. 

Анализ основных характеристик планет. Разделение планет по размерам, 

массе и средней плотности. Планеты земной группы и планеты-гиганты. 

Их различия. Сходство внутреннего строения и химического состава 

планет земной группы. Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. 

Метеоритные кратеры. Особенности температурных условий на Меркурии, 

Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы Земли от атмосфер Марса и 

Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние 

воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. Эволюция природы планет. 

Поиски жизни на Марсе. Химический состав и внутреннее строение планет-

гигантов. Источники энергии в недрах планет. Облачный покров и атмосферная 

циркуляция. 

Разнообразие природы спутников. Сходство природы спутников с 

планетами земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав колец. Астероиды главного пояса. Их размеры и 
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численность. Малые тела пояса Койпера. Плутон и другие карликовые планеты. 

Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. Общая численность комет. 

Кометное облако. Оорта.  Астероидно-кометная опасность. Возможности и 

способы ее предотвращения. 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение метеорита. Классификация метеоритов: 

железные, каменные, железокаменные. Практическая работа «Две группы 

планет Солнечной системы». Контрольная работа № 3 по теме «Природа тел 

Солнечной системы». Тема проекта или исследования: «Определение высоты 

гор на Луне по способу Галилея» 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. 

Перенос энергии внутри Солнца. Строение его атмосферы. Грануляция. 

Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных нейтрино. Значение этого 

открытия для физики и астрофизики. Проявления солнечной активности: 

солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы. 

Потоки солнечной плазмы. Их влияние на состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизические явления, влияющие 

на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. Период изменения солнечной 

активности. Звезда — природный термоядерный реактор. Светимость звезды. 

Многообразие мира звезд. Их спектральная классификация. Звезды-гиганты и 

звезды- карлики. Диаграмма «спектр — светимость». Двойные и кратные 

звезды. 

Звездные скопления. Их состав и возраст. Цефеиды — природные 

автоколебательные системы. Зависимость «период — светимость». Затменно-

двойные звезды. Вспышки новых — явление в тесных системах двойных звезд. 

Открытие планет и планетных систем вокруг других звезд. Зависимость 

скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы. Вспышка 

сверхновой — взрыв звезды в конце ее эволюции. Конечные стадии жизни 

звезд: белые карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные дыры. 

Проверочная работа «Солнце и Солнечная система». 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. 

Плоская и сферическая подсистемы Галактики. Ядро и спиральные 

рукава Галактики. Вращение Галактики и проблема «скрытой» массы. 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Области 

звездообразования. Обнаружение сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Планетарные туманности — 

остатки вспышек сверхновых звезд. Спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики. Их отличительные особенности, размеры, масса, 

количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Квазары и 

радиогалактики. Взаимодействующие галактики. 
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Скопления и сверхскопления галактик. Общая теория относительности. 

Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в спектрах галактик и закон 

Хаббла. Расширение Вселенной происходит однородно и изотропно. Гипотеза 

Г. А. Гамова о горячем начале Вселенной, ее обоснование и подтверждение. 

Реликтовое излучение. Теория  Большого взрыва. Образование химических 

элементов. Формирование галактик и звезд. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе.  

Современные возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. Тема проекта или 

исследования: «Конструирование школьного планетария». 

 

2.2.11. Биология 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 

значение биологических знаний. 

 Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии.   

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, 

методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные 

части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, 

геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Организм  
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Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные 

процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. 

 Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

 Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её 

направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции 

 Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Современные представления о происхождении 

человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. 

Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

 Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

 Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере.  

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 

биологических наук. 

 

Перечень лабораторных и практических работ 
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1.Л.р. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание.  

2.Л.р. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений.  

3.П.р. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий.  

4. Л.р.Составление элементарных схем скрещивания.  

5.П.р. Решение элементарных генетических задач на моногибридное 

скрещивание.  

6. Л.р.Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.  

7.Л.р. Описание вида по морфологическому критерию.  

8. Л.р.Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов.  

9. П.р.Составление пищевых цепей.  

10. П.р.Описание экосистем своей местности.  

11. Л.р. Оценка антропогенных изменений в природе.  

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя)  

1. Использование различных методов при изучении биологических 

объектов (на примере растений). 

 2. Техника микроскопирования.  

3. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи.  

7. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и 

животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы). 

 12. Митоз в клетках кончика корешка лука.  

13. Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном препарате 

корешков кормовых бобов.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Строение половых клеток.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства.  



 

172 

 

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение элементарных генетических задач на моногибридное 

скрещивание.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания 

у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.  

23. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм.  

24. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии.  

25. Описание фенотипа.  

26. Описание вида по морфологическому критерию.  

27. Описание приспособленности организма и её относительного 

характера.  

28. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов.  

29. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

30. Методы измерения факторов среды обитания.  

31. Изучение экологической ниши у разных видов растений.  

32. Изучение экологических адаптаций человека.  

33. Составление пищевых цепей.  

34. Описание экосистем своей местности.  

35. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

36. Оценка антропогенных изменений в природе.  

 

 

 

2.2.12. Химия 

Базовый уровень 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 

собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением 

основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
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Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и 

отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 

новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

 

Введение 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Теория строения органических соединений 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 

Углеводороды и их природные источники 

 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

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. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 

способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе. 
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Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава 

органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки». 

      Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники. 

 Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов.  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Понятие о предельных многоатомных спиртах. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе его свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры  и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства 

жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение 

жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза - вещество с 

двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза полисахарид. 

Лабораторные  опыты.  6.  Свойства  этилового  спирта.  7.  Свойства  

глицерина.  8. Свойства формальдегида.  9.  Свойства  уксусной  кислоты.  10.  
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Свойства  жиров.  11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

         Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина 

- из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 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 структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. 

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. 

 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. «Идентификация органических соединений». 

Химия и жизнь 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы 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 иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 
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полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, 

волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. «Распознавание пластмасс и волокон». 

 

2.2.13. Физическая культура 

Базовый уровень 

Теоретическая часть 

 Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической 

культуре (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные 

игры). Правила поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с 

инвентарём. 

Правила и формы занятий физическими специальными 

упражнениями, доступными по состоянию здоровья. Правила дыхания при 

занятиях ФУ и комплекс для носоглотки. Закаливание воздухом и водой. 

Понятие об утомлении и переутомлении, активный и пассивный отдых. Смена 

деятельности как вариант формы отдыха. 

Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации 

работоспособности человека. Общая характеристика и причины 

возникновения профессиональных заболеваний. Современные системы 

физического воспитания, их оздоровительное и прикладное значение Расчёт 

«индекса здоровья» по показателям (пробы Руфье). Технология планирования и 

контроля в системе регулярных оздоровительных занятий, основывающихся на 

состоянии здоровья, физического развития и физической подготовленности 

(общие представления). 

Правовые основы физической культуры (извлечения из закона 

Российской Федерации «О физической культуре»). Роль и значение занятий 

физической культурой для сохранения творческой активности и долголетия, 

поддержания репродуктивной функции человека. Положение о Всероссийском 

комплексе ГТО 5 ступени.    

Практическая часть 

Гимнастика. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-силовых 

качеств, координация, гибкости. 

Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с гимнастическими палками и 

гантелями, на гимнастической стенке и скамейке, с использованием 

тренажерных устройств. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных 

упражнений (лазаний, упражнений на равновесие, преодолении препятствий, 

прыжков) и общеразвивающих упражнений с элементами ритмической и 

атлетической гимнастики. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении 

кругом, перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в движении. 
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Упражнения в висах и упорах, комплексы ОРУ (ОФП), упражнения с 

предметами и без предметов Силовые упражнения, круговая тренировка. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в 

цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, 

круговая тренировка. ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; 

упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами, элементы художественной гимнастики. Комбинации ОРУ без 

предметов и с предметами (комбинации с обручами, скакалкой, мячами), то же 

с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических 

упражнений, упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

стенке, снарядах, акробатические упражнения (сед углом, стоя на коленях, 

наклон назад, стойка на лопатках, комбинации из ранее изученных элементов), 

ритмическая гимнастика. 

Перекладина высокая. Подтягивание. Брусья. Сгибание, разгибание рук 

в упоре. Опорный прыжок. Козел в ширину, высота 115-120см. Прыжок ноги 

врозь, с напрыгиванием на снаряд ноги вместе, соскок. Прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком одной (конь в ширину, высота 110 

см). Акробатика. Группировка из положений присед, сед, лежа на спине; 

перекаты вперед, назад. Кувырок вперед, назад, соединение кувырков. Стойка 

на голове. Бревно. Ходьба по бревну с различными положениями рук, с 

движениями руками. С остановкой в стойке на одной ноге, другая нога вперёд, 

в сторону, назад. Ходьба боком. Ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча. С 

поворотом кругом. С остановкой и переходом в стойку на одном колене. 

Ходьба с предметами. Ходьба по бревну различными шагами. С остановкой и 

опусканием в сед. Вставание с помощью и без помощи рук. Сед в полушпагат. 

Упражнение на бревне «Ласточка». Прыжки со сменой ног. Соскок 

прогнувшись. Соскок ноги врозь. Элементы атлетической 

гимнастики (массово-оздоровительное направление). Выполнение 

разнообразных общеразвивающих упражнений с гантелями, амортизаторами, 

гирями, тренажерами. Тренировка упражнений вводного комплекса: 1- 

подтягивание в висе на перекладине; 2-сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; 3- приседание с выпрыгиванием; 4- из положения, лежа на спине 

сгибания туловища. Освоение и тренировка упражнений вводного комплекса: 

1- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 2- лазанье по канату без 

помощи ног; 3- подъем ног висе на перекладине или гимнастической стенке на 

максимальную высоту; 4- подъем корпуса из положения, лежа на спине; 5- 

ходьба с отягощением. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка. Физическая 

подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. 

Развитие двигательных способностей с использованием упражнений легкой 

атлетики. 

Бег 30,60,100,500 м. Кроссовая подготовка. Физическая 

подготовка: Развитие выносливости. 
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Преодоление препятствий. Кросс до 5км. Обучение технике высокого 

старта. Бег по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, на пологом и 

крутом склоне; бег с преодолением естественных препятствий. Бег на 

дистанцию 1000-3000 м. Эстафетный бег 4х100м, 4х400м. Обучение низкому и 

высокому старту. Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника 

низкого старта, стартового ускорения, бега по дистанции, финиширования. 

Специальные упражнения бегуна. Обучение и совершенствование эстафетного 

бега. Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на короткие 

дистанции. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в 

парах, с группой, эстафеты. Бег в равномерном и переменном темпе в течении 

15-20 мин, бег на 2000 м. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных исходных положений на расстояние от 10 до 25 м, 

эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Стартовый разгон, бег на 

расстояние до 40 м, эстафетный бег, бег на 100м на результат. Варианты 

челночного бега, с изменением направления скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности.  Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Специальные упражнения прыгуна в длину. Прыжки через 

препятствия и на точность приземления. Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча, гранаты. Метание различных предметов в цель и на 

дальность с разбега, в горизонтальные и вертикальные цели с расстояния 12-

14м. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). Стартовое 

положение метателя, держание и несение гранаты (теннисного мяча), разбег, 

заключительное усилие. Специальные упражнения метателя. 

 Спортивные игры 

Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-

силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей средствами 

подвижных игр. 

Баскетбол. Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом, на анаэробный или аэробный механизмы 

длительностью от 20 с до 18 мин. Ведение мяча в течении 10-13 сек в разных 

стойках с максимальной частотой ударов; подвижные игры и эстафеты с 

мячом и без мяча; игровые упражнения в сочетании с прыжками, метанием и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Упражнения по 

совершенствованию техники перемещений и владения мячом; метание в цель 

различными мячами; жонглирование (индивидуально, в парах у стенки) 

упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки в заданном ритме; 

комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, 

комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами; 

подвижные игры с мячом, приближённые к спортивным. Ловля мяча двумя 

руками. Ловя мяча одной рукой. Бросок по кольцу двумя руками сверху. 

Бросок одной рукой сверху. Передвижение. Стойки защитника, вырывание и 

выбивание мяча. Учебная игра. 
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Волейбол. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. 

Передача вперед. Передача назад. Изучение элементов тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные действия. Верхняя тактика игры в 

защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Подвижные игры и эстафеты 

Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-

силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей средствами 

подвижных игр. 

«Тир», «Перетяни за черту», «Жмурки», «Купи бычка», «Догнать 

переднего», «Перепрыжка в противоположную сторону», «Игра в хоккей 

руками», «Кто быстрее», «Длинные прыжки с мячом», «Далёкий бросок», 

«Летучий мяч», «Высокий бросок», «Школа мяча», «Бег вдвоём на трёх 

ногах», «Надеть и снять верёвочное кольцо», «Бег ловких», «Бег пьяных», 

«Перетяни за черту», «Мяч - мишень», «Гонка мячей различные варианты». 

Футбол. 

 

 

2.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. Пожарная безопасность. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых условиях. Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

 ЧС природного и техногенного характера. Рекомендации населению по 

правилам безопасного поведения в ЧС природного и техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер 

современных войн и вооруженных конфликтов. 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите 

населения в ЧС. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 
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 Терроризм и террористическая деятельность. Экстремизм и зкстремистская 

деятельность 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

Российской Федерации. 

 Основные положения конституции РФ «О противодействии терроризму» О 

противодействии экстремисткой деятельности». Роль государства в 

обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремисткой 

деятельности и обеспечении национальной безопасности РФ 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

 Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Роль и место 

гражданской обороны в противодействии терроризму. Участие ВС РФ в борьбе 

с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности 

жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Уголовный   ответственность  за    террористическую  в  деятельности. 

 Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в террористической 

деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Правила оказания само - и взаимопомощи пострадавшим от терракта 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

 Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность. Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки и их 

социальные последствия. Правила личной гигиены 

 Нравственность и здоровье 

 Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в 

жизни человека. Инфекции передаваемые половым путем (ИППП) 

ВИЧ- инфекции и СПИД. Семья в современном обществе. 
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 Первая помощь при неотложных состояниях 

 Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Первая помощь 

при ранениях.  Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 

артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски раненых. 

Первая помощь при травмах. Первая помощь при остановке сердца. 

Модуль 3. Обеспечение  военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона- составляющая часть обороноспособности 

страны. 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства. Основные 

виды оружия и их поражающие свойства. Оповещение и информирование 

населения о ЧС мирного и военного времени. Инженерная защита населения от 

ЧС мирного и военного времени.Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно – спасательных работ и других 

неотложных работ в зоне ЧС.Организация ГО в общеобразовательной 

организации, ее предназначение и задачи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. 

История создания ВС РФ.  Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Дни славных побед. Состав ВС РФ и управление ВС РФ. 

Виды и рода войск ВС РФ. 

Сухопутные войска (СВ). Военно-воздушные силы (ВВС). Военно-морской 

флот (ВМФ). Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) 

Воздушно- десантные войска (ВДВ). Войска воздушно космической 

обороны. Войска и воинские формирования, не входящие в состав  ВС РФ. 

Боевые традиции ВС России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 

Дружба и войсковое товарищества – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

ВС РФ –основа обороны государства. 

Основные задачи ВС России. Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 

Символы воинской чести. 

Боевое знамя части – официальный и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая ее честь, доблесть, славу и боевые традиции. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение 

 Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к воинской службе. Требования к 

индивидуальным качествам военнослужащих. Подготовка граждан по военно- 

учетным специальностям. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
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Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Профессионально-психологический отбор. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих.  Распределение времени и внутренний 

порядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение 

безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.  

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряд.  Обязанности 

дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими.  Строи отделения. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства АК.Порядок неполной разборки и сборки 

АК. Приемы и правила стрельбы из АК. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы.Уставы ВС РВ. 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Военнослужащий-патриот. 

Военнослужащий –специалист своего дела.Основные обязанности 

военнослужащего. 

Ритуалы ВС РФ 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к 

Военной присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного 

флага РФ. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

 

2.2.15. Проектная деятельность 

 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса. 
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В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса по ФГОС.  

Результатом проектно-исследовательской деятельности на уровне 

среднего общего образования является индивидуальный итоговый проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

 

Введение. Образование, научное познание, научная деятельность. 

Образование как ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в 

развитии общества. Особенности научного познания. 

Общая характеристика  проектной и исследовательской 

деятельности Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. 

Определение темы проекта. Этапы работы над проектом. Методы 

исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач 

проекта. Виды источников информации.  Алгоритм работы с литературой. 

Алгоритм работы с ресурсами Интернета.  Составление глоссария по теме 

исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.  

Способы получения и переработки информации  

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых 

машин. Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление 

плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды 

тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; 

правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

Реферат как научная работа  

Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты 

(информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие, 

специализированные), реферативный журнал (библиографическое описание, 
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ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный 

реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, 

цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное 

проектирование».  

Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, 

основная часть научного исследования. Методы исследования. Результаты 

опытно-экспериментальной работы.   Графические материалы проекта: виды, 

технология, требования к оформлению. Тезисы.   Способы оформления 

конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров). Технология презентации. Создание 

компьютерной презентации.   Навыки монологической речи. Аргументирующая 

речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Составление архива 

проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Подготовка 

авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций.  

Публичное выступление  

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Как знаменитые люди готовились к 

выступлениям. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет 

искусства обхождения с людьми. Как заканчивать выступление. 

Предзащита и защита проекта  

Итоговая конференция. Представление работы, предзащита проекта. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Защита 

проекта/исследовательской работы. 

 

 

 

2.2.16. Основное содержание программ курсов по выбору 

 

2.2.16.1.Сайтостроение 

 

Введение  

Введение в HTML. Обзор многообразия web- браузеров. Адресация в 

Интернете. Web-сайты и Web-страницы. Знания и умения на старте. Что нужно 

знать, чтобы создать свой сайт. 

Концептуальное проектирование. Основные и второстепенные цели. 

Действия, которые необходимо предпринять для достижения поставленных 

целей. Разделы сайта. Логическое проектирование. Тип структуры сайта 

(линейная, иерархическая, контекстная, другая). Названия разделов. 

Содержание разделов. Организация и связь разделов между собой. 

Информация на страницах сайта. Технологии, которые будут применяться на 

сайте. Используемое программное обеспечение. Возможные проблемы и 

способы их устранения. Обновление информации. 
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HTML-конструирование  

Команды  и атрибуты языка (теги) HTML. Структура веб-страницы. 

Заголовок документа. Тело документа. Горизонтальная линия. Абзац. 

Заголовки. Принудительный разрыв строки. Цвет фона. Изображение, как фон. 

Цвет шрифта. Цвет текстовый и числовой. Размер и форма шрифта. 

Оформление отдельных элементов текста. Текстовые ссылки и цитаты. 

Усиление текста. Авторское форматирование. Выравнивание абзацев и 

фрагментов. Задание в документах маркированных,  нумерованных и  

вложенных списков. Гиперссылка. Задание гиперссылки. Переход внутри 

одного документа. Создание справочника в виде одного HTML-файла. Переход 

к другому документу. Создание игры в загадки в виде многофайлового HTML-

документа. Графические форматы GIF и JPEG. Вставка изображений на 

страницу. Видимые размеры и местоположение на странице. Создание 

странички с забавными историями про зверей. Картинка как ссылка. Создание 

многофайлового HTML-документа  «Веселый зоопарк» с забавными историями 

про зверей. 

Основы Web-дизайна  

Подготовка графики для web. Растровая и векторная графика, 

графические форматы: Формат GIF, Формат JPEG. Анимированные 

изображения. Рекомендации по работе с цветом. Назначение и возможности 

Adobe Photoshop. Оптимизация графики. Установка параметров изображения 

при оптимизации. Стили: академический, фирменный. Цветовая гамма. Макет 

дизайна. Информационное наполнение. Расположение элементов на сайте. 

Графические элементы. Анимация. Наполнение и раскрутка сайта. Баннеры. 

Навигация. Microsoft Front Page 2003. Структура окна. Форматирование текста. 

Создание HTML-страницы  «Башни Московского Кремля». Microsoft Front Page 

2003. Создание кнопок-ссылок. Организация переходов. Создание 

гипертекстового документа. Microsoft Front Page 2003. Наполнение узла. 

Переход в Блокнот. Оптимизация макета страницы, очистка от „мусора“. 

Другие способы создания сайтов. Конструкторы сайтов. Мастерские на ucoz.ru, 

narod.ru.  

Верстка и оптимизация веб-страниц. Программа оптимизации HTML-

кода validator. Редактирование программного кода. Тестирование и публикация 

Web-сайтов. Платный и бесплатный хостинг. Порядок регистрации аккаунта на 

бесплатных серверах. Поисковые системы. Критерии поиска нужной 

информации. Создание банка бесплатных хостингов. Выбор темы для итоговой 

работы. Разработка дизайна и навигации по сайту. Поиск информации. 

Создание отдельных страниц сайта. Оптимизация картинок. Критерии 

оценивания сайта. 

 

2.2.16.2.Избранные вопросы информатики 
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Основные подходы к разработке контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по информатике. Распределение заданий 

экзаменационной работы по уровням усвоения учебного содержания курса.  

Системы счисления.  

Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Кодирование и операции над числами в разных системах счисления. Кодирова-

ние чисел в позиционных системах счисления. 

 Основы логики.   

Алгебра логики. Преобразование логических выражений. Построение 

таблиц истинности логических выражений. Законы алгебры логики. 

Решение содержательных задач. (Графы, круги Эйлера-Вена). Поиск 

путей в графе.  

Базы данных.  

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные 

объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для 

просмотра и редактирования записей в табличной базе данных.  

Кодирование и декодирование информации.  

 Кодирование текстовой, звуковой, графической информации. 

Представление числовой информации. Числовые параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации, 

скорость обработки информации. 

Обработка информации в электронных таблицах.  

 Методы визуализации данных с помощью диаграмм и графиков. 

Технология обработки числовой информации. Абсолютные, относительные и 

смешанные ссылки. 

Телекоммуникационные технологии.  

Базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей. Локальные и глобальные сети. Услуги компьютерных сетей. Передача 

информации в сетях. Адресация в сети. 

Измерение информации.  

 Алфавитный и содержательный подходы к измерению информации. 

Единицы измерения количества информации. Вычисление количества 

информации. 

Алгоритмизация и программирование.  

 Исполнители. Системы команд исполнителей. Формальное исполнение 

алгоритма. Исполнение алгоритма для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд. Анализ результата исполнения алгоритма. 

Структура программы на языке Паскаль. Типы данных. Оператор 

присваивания. Алгоритм линейной структуры. Разработка программ. Алгоритм 

ветвящейся структуры. Полная, неполная формы. Алгоритм циклической 

структуры. Цикл типа «Для». Цикл типа «Пока». Операции div и mod. 

Процедуры и функции. Обработка массивов. Составление программы на языках 

программирования. 
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2.2.16.3. Экология мира 

 

Введение  

Предмет экологии как науки.  Экология как теоретическая основа 

деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного об-

щества. 

Социальная экология  

Человек в экосистеме Земли  

Человек — биосоциальный вид  

Общие экологические и социальные особенности популяций человека. 

Социальные особенности экологических связей человечества: овладение допол-

нительными источниками энергии, использование энергии производства, 

способность к согласованным общественным действиям. 

Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, 

таблиц по экологии и охране природы. 

История развития экологических связей человечества  

Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение 

огнем. Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в 

историческое время. Культурные растения и домашние животные. Совершен-

ствование сельского хозяйства. Появление и развитие промышленности, 

формирование техносферы. Экологические аспекты развития коммуникаций: 

транспорт, информационные связи. Кочевой и оседлый образ жизни людей, их 

экологические особенности. Крупномасштабные миграции и их экологические 

последствия. Экологические последствия возникновения и развития системы 

государств. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий 

охоты, рыболовства, обработки земли. 

Современные отношения человечества и природы ( 

Масштабы экологических связей человечества: использование природных 

ресурсов, загрязнение среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. 

Нарастание глобальной экологической нестабильности. Предкризисное 

состояние крупных биосферных процессов. Региональные экологические 

кризисы. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма 

«Охрана окружающей среды города». 

Социально-экологические взаимосвязи  

Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. 

Первостепенное значение природных взаимосвязей. Необходимость включения 

продуктов и отходов производства в глобальные круговороты веществ. Опере-

жающий рост потребностей человека как одна из основных причин глобальной 

экологической  нестабильности.   Необходимость  разумного регулирования 

потребностей людей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы. 
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Диалектика отношений «природа—общество»  

Противоречивость системы «природа—общество»  

Коренные различия длительности формирования биосферы и 

техносферы. Противоречия основ функционирования биосферы (бесконечные 

циклы) и техносферы (прямоточные процессы). Истощение запасов сырья и 

загрязнения среды отходами производства как следствие этих противоречий. 

Демонстрация таблицы сернокислотного производства, схемы 

доменного процесса, таблиц по экологии и охране природы. 

Принципы смягчения напряженности в системе «природа — общество»  

Проблема совместимости человеческой цивилизации с законами 

биосферы. Важнейшие пути ее решения. Формирование циклических 

замкнутых технологий как основа совместимости техносферы и биосферы. 

Глобальная роль человеческого разума. 

Демонстрация схем очистных сооружений и замкнутых циклов воды и 

воздуха, таблиц по экологии и охране природы. 

Экологическая демография  

Социально-экологические особенности роста численности человечества 

Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям 

численности человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, 

болезни, дефицит пищи. Их целенаправленное изменение человеческой 

деятельностью. Способность человечества существенно расширять 

экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого уникального ка-

чества для демографии человека. Фактический рост численности человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, 

таблиц по экологии и охране природы. 

Особенности демографии населения в зависимости от природных 

и социально-экономических условий  

Современное население Земли, его распределение по планете. 

Региональные особенности демографических процессов, их различия и 

возможные последствия. Активная демографическая политика. Планирование 

семьи, ее особенности в разных странах. 

Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных 

регионов, таблиц по экологии и охране природы. 

Демография России  

Особенности демографических процессов в России. Причины и 

возможные последствия сокращения численности населения России. Формы 

его предотвращения и их эффективность. 

Демонстрация карты административного деления России и 

сопредельных стран, таблиц по экологии и охране природы. 

Социально-экологические предпосылки стабилизации мирового населения 

(Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. 

Эколого-демографические взаимосвязи: демография и благосостояние, 

образование, культура. Возможности и перспективы управления 

демографическими процессами. Оценка вероятности достижения относительно 
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стабильного уровня численности населения Земли, основные формы и 

возможные сроки его достижения. 

Демонстрация кривых роста населения Земли, таблиц по экологии и 

охране природы. 

Экологическая перспектива  

Устойчивое развитие человечества и природы Земли. 

Формирование экологического мировоззрения населения  

Концепция устойчивого социально-экологического развития. Ноосфера: 

ожидания и реальность. Всемирная экологическая программа на XXI век. Необ-

ходимость всеобщей экологической грамотности. Экологическое мировоз-

зрение как предпосылка эффективного решения природоохранных задач на ме-

стном, региональном и глобальном уровнях. Экологическая этика. 

Экологическое образование и воспитание в разных странах. Международное 

сотрудничество в формировании экологического мировоззрения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма 

«Биосфера и человек». 

Экологические основы охраны природы  

Современные проблемы охраны природы  

Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. 

Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние 

окружающей человека природной среды и природных ресурсов. 

Необходимость охраны природы. Основные аспекты охраны природы: 

хозяйственно-экономический, социально-политический, здравоохранительный, 

эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и принципы 

охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Правило 

региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые 

основы охраны природы. 

Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по 

экологии и охране природы, фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Современное состояние  и охрана атмосферы  

Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и 

искусственные источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. 

Проблемы озонового экрана. Состояние воздушной среды в крупных городах и 

промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения состава 

атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по 

охране атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные сооружения на 

предприятиях, безотходная технология.  

Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного 

производственного цикла воздуха, таблиц по экологии и охране природы, 

фрагмента кинофильма «Воздух в природе». 

Рациональное использование и охрана вод  

Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: 

возрастание расхода воды на орошение и нужды промышленности, 

нерациональное использование водных ресурсов и загрязнение водоемов. 
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Основные меры по рациональному использованию и охране вод: бережное 

расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. Исполь-

зование оборотных вод в промышленности. 

Демонстрация схемы распространения воды на Земле, таблиц по 

экологии и охране природы, фрагментов кинофильмов «Гидросфера», «Охрана 

вод и воздуха». 

Лабораторная работа 

Определение загрязнения воды. 

Использование и охрана недр  

Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их 

человеком.  Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение 

энергетических ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. 

Использование новых источников энергии, металлосберегающих производств, 

синтетических материалов. Охрана окружающей среды при разработке 

полезных ископаемых. 

Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и 

охране природы, фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Почвенные ресурсы, их использование и охрана  

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние 

почвенных ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в 

поддержании плодородия почв. Причины истощения и разрушения почв. 

Ускоренная видная и ветровая эрозия почв, их распространение и причины 

возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. 

Рациональное использование и охрана земель. 

Демонстрация почвенных профилей и почвенной карты мира и России, 

таблиц по экологии и охране природы,  фрагмента  кинофильма   «Животный  

мир почвы», кинофрагмента «Охрана почв». 

Современное состояние и охрана растительности  

Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в 

народном хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и 

последствия сокращения лесов. Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство лугов. Охрана и рациональное использование других 

растительных сообществ: лесов, болот. Охрана хозяйственно ценных и редких 

видов растений.  

Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране 

природы, фрагментов кинофильмов «Природные сообщества», «Биосфера и 

человек», «Охрана природы». 

Рациональное использование и охрана животных  

Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. 

Причины вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление 

ядохимикатами, изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное 

использование и охрана промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. 

Редкие и вымирающие виды животных, занесенные в Красную книгу МСОП и 
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Красную книгу России, их современное состояние и охрана. Участие молодежи 

в охране животных. 

Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по 

экологии и охране природы, серии таблиц «Охрана животных»,  фрагмента 

кинофильма «Охрана природы». 

 

 

2.2.16.4. Методы решения физических задач  

Механика 

Скорость. Перемещение. Пройденный путь. Относительная и средняя 

скорость. 

-Ускорение. Координата тела. Решение задач на равноускоренное 

движение. Изучение равноускоренного движения. 

      -Решение графических задач по кинематике. 

 -Движение тела по вертикали. Падение тел. 

 - Решение задач при движении тела, брошенного под углом к горизонту и 

брошенного горизонтально. 

Равнодействующая сила. Законы Ньютона. Применение законов 

Ньютона. 

 Перегрузки. Невесомость. Тормозной путь. 

 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких сил» 

(Движение по наклонной плоскости).(Движение по окружности). (Движение 

связанных тел). 

    Решение задач на законы сохранения. Ек1+Еп1=Ек2+Еп2;                                                  

m1 v1+m 2v2=m 1v'1+m 2v'2 

 Статика. Равновесие тел. Момент силы. 1 и 2 условия равновесия 

твердого тела. 

Свободные и вынужденные колебания. Распространение волн в упругой 

среде. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, 

громкость звука. 

     Молекулярная физика и термодинамика 

 Масса атомов. Молярная масса. Изотермический, изохорный, изобарный 

процессы. Жидкость и пар. Твердое тело. Аморфные тела 

Решение задач на уравнение теплового баланса Q=Q1+Q2. Определение 

влажности воздуха в комнате.  

Основы электродинамики 

 Закон кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Законы постоянного тока 

Качественные  задачи: 

- плотность вещества; 

- давление; 

- механическое движение; 

- коэффициент трения. 
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2.2.16.5. Политическая и правовая культура человека 

Политическая коммуникация.  Политика мира в России.  

Демократические выборы. Типы избирательных систем.  

Политические партии. Многопартийность. 

Партийные системы.  Политический плюрализм. 

Основные принципы прав человека. 

Виды прав человека.  Конституция РФ о правах человека. 

Нарушение прав человека.  Организации защиты прав человека. 

Виды правонарушений. 

Основные понятия уголовного права. Как не стать жертвой преступления. 

 Права и обязанности потерпевшего. 

Возмещение ущерба от преступлений. 

Ваши права при задержании. Судебное разбирательство. 

Политическое лидерство.  

Избирательная кампания.  Политическое поведение.  Политическая 

пропаганда. 

Политические конфликты.  Анализ политических выступлений.  

Политическая культура.  Политическая символика. 

 

2.2.16.6. Трудные случаи орфографии  

 

Основные принципы русской орфографии. 

Употребление букв Е и Э после букв, обозначающих парные по 

твёрдости-мягкости. 

Написание букв Е и Э после гласных в заимствованных словах. 

Употребление прописных букв. 

Правописание сложных слов. Правописание приставок. 

Правописание корней слов. Правописание суффиксов существительных. 

Правописание суффиксов прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

Правописание окончаний существительных и прилагательных. 

Правописание окончаний глаголов. 

Правописание НЕ с существительными, прилагательными, наречиями. 

Правописание НЕ и НИ в местоимениях и наречиях. 

Правописание НЕ с причастиями. Правописание НЕ с глаголами и 

деепричастиями. 

Правописание производных предлогов. Правописание союзов. 

Дефисное написание слов 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования 

 

2.3.1. Пояснительная записка 
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Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) в 

МБОУ «СШ №24» строится на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит разделы в соответствии с ФГОС СОО:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 



 

194 

 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и 

критериальной основой для разработки программ развития универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации. 

2.3.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 

 

Цель программы 

Воспитание креативной личности, способной адаптироваться в постоянно 

меняющемся окружающем мире, высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 
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Задачи программы 

Создание системы воспитательных мероприятий с целью освоения 

обучающимися культуры многонационального народа Российской Федерации. 

Содействие осознанному принятию обучающимися через урочную и 

внеурочную деятельность традиций своего города, региона, страны. 

Создание воспитательной системы социальной ориентации, основанной на 

активном участии учащихся в общественной жизни школы. 

Организация  эффективной общественно-полезной деятельности на уровне 

школы, города. 

Создание атмосферы доверия, основанной на содружестве и сотворчестве 

взрослых и детей (родителей, учителей и учеников). 

Создание условия в образовательном пространстве для формирования  человека 

– гражданина, нацеленного на совершенствование современного общества; 

формирования чувства ответственности за других людей, за свою школу, город, 

свою Родину; 

развитие мотивации и потребности к общественно-полезной деятельности; 

развития коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном 

пространстве школы; 

формирования у обучающихся позитивно-активного отношения к природе; 

воспитания экологической культуры , 

воспитания нравственности как способности к внутреннему контролю, 

вырабатываемому в процессе совместной деятельности  

 

2.3.3. Основные направления, ценностные основы  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования в МБОУ «СШ №24» 

реализуются в сферах: 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 
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отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности 

к семейной жизни); 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Программа реализуется через восемь направлений работы: 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся   

«Россия-Родина моя»; 

Духовно-нравственное и семейное воспитание   

«Родные истоки» 

 Интеллектуальное воспитание Поддержка одарённых детей «Талантливы 

вместе»; 

Приобщение обучающихся к культурному наследию России и наследию 

родного края. «Культурное наследие»; 

Экологическое воспитание и формирование культуры здоровья воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству 

«Здоровая планета начинается с меня» 

Формирование коммуникативной культуры Деятельность общественных 

объединений и органов ученического самоуправления в образовательном 

учреждении «Я активный гражданин» 



 

197 

 

Правовое воспитание и культура безопасности; профилактика отклонений в 

поведении несовершеннолетних. «Я в мире прав и обязанностей» 

Социокультурное и медиакультурное, культуротворческое  и эстетическое 

воспитание    «В мире прекрасного» 

 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 



 

198 

 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

«Россия-Родина моя»  

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.  

Гражданско-патриотическое воспитание имеет большое значение для решения 

ряда воспитательных и социальных проблем. Становление гражданского 

общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня 

гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 

Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни, и в то же время возросла 

ответственность за свою судьбу других людей. В этих условиях патриотизм 

становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и 

духовно-нравственный, идеологический, культурно- исторический, военно-

патриотический. Поэтому необходимо осуществлять воспитание  гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и 

политическую культуру. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения является одной из важнейших задач современной школы, ведь 

детство и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства 

любви к Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой 

личности и отличительное качество граждан России во все времена. Вместе с 

тем воспитание патриотизма - это неустанная работа по формированию 

уважения к достойным страницам прошлого. Данное направление опирается на 
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принципы социальной активности, индивидуализации, мотивации, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды. 

 

Основные формы проведения мероприятий:  

конкурсы детских социальных проектов; 

конкурсы творческих работ, посвящённые памяти известных земляков; 

патриотические акции;  

встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла с учащимися «Во имя Великой 

Победы»; 

конкурсы любительских патриотических видеофильмов и др. 

 

2. «Родные истоки» 

 Духовно-нравственное и семейное воспитание  

Приоритет формирования духовно-нравственных ценностей определяется тем, 

что они как предельные высшие смыслы человеческой жизни выполняют 

функцию регуляторов нравственного поведения, охватывают все стороны 

человеческого бытия, принимаются и развиваются всеми людьми в условиях 

общественно- исторических изменений цивилизации. Духовно-нравственные 

ценности не существуют изолированно. Они накладываются на все виды 

ценностей, облагораживая их.  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся является неотъемлемой 

частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. В условиях современного общества среди 

множества факторов, влияющих на состояние духовно-нравственной сферы 

личности, важное место имеет семейное воспитание, духовная культура 

общества и семьи, как ячейки общества — той среды, в которой живёт человек, 

в которой происходит его становление и развитие.  

 

Основные формы проведения мероприятий:  

- акции милосердия;  
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- семейные экскурсии; 

- круглые столы по проблемам семейного воспитания; 

- дискуссионные площадки; 

- ярмарки; 

- творческие семейные проекты и др. 

 

 «Талантливы вместе» 

Интеллектуальное воспитание. Поддержка одарённых детей 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из 

перспективных направлений системы образования, одновременно являясь 

одним из ведущих факторов социализации личности. Необходимость создания 

целостной системы работы с талантливыми учащимися становится все более 

востребованной. Мероприятия, проводимые в данном направлении призваны 

создать условия, обеспечивающие не только выявление, но и развитие 

способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. 

Основные формы проведения мероприятий:  

- Дни науки; 

- научно-практические конференции; 

- олимпиады; 

- интеллектуальные  и творческие конкурсы; 

- защита исследовательских проектов; 

- деятельность научного общества обучающихся; 

- дискуссионные клубы и др. 

 

4. «Культурное наследие» 

Приобщение обучающихся к культурному наследию России и наследию 

родного края. 
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Сегодня перед школой встаёт задача возрождения традиций и утраченных 

духовных ценностей через приобщение к культурному наследию родного 

народа. Именно этим определяется необходимость всестороннего изучения 

родного края с тем, чтобы расширить общеобразовательный кругозор детей, 

способствуя осознанному пониманию ими окружающей действительности, 

своего места и роли в жизни общества. Кроме этого, воспитание любви и 

интереса к родному краю, к самостоятельному поиску обеспечивает условия 

для формирования личности ребёнка как гражданина, а также способствуют 

формированию культурно-ценностных ориентаций личности школьника, 

составляющих основу его духовной культуры. 

 

Основные формы проведения мероприятий:  

 

- составление летописей, хроник, очерков об исторических событиях и 

природных явлениях, по истории населённых пунктов или отдельных 

памятников; 

- подготовка краеведческих карт, атласов, словарей, энциклопедий, 

путеводителей,; 

- формирование музейных коллекций,  

- участие в мероприятиях по реставрации, реконструкции и восстановлению 

природных и исторических памятников: 

- уход за памятниками; 

- пропаганда краеведческих знаний путём организации выставок, праздников, 

тематических дней и др. 

- игры-путешествия; 

- музейные марафоны; 

- конкурсы исследовательских проектов и др. 

5. «Здоровая планета начинается с меня» 

Экологическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды в 

сочетании с формированием потребности здорового и безопасного образа 
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жизни является в настоящее время одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы. Чем раньше начинается формирование экологической 

культуры у детей, формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, тем выше эффективность воспитания. Поэтому одним из главных 

требований на данном этапе воспитания заключается в единстве 

экологического воспитания и формирования заинтересованного отношения 

детей к собственному здоровью, в готовности детей к принятию и выполнению 

правил здорового образа жизни. 

 

Основные формы проведения мероприятий:  

 

- диспуты на экологическую тему; 

- экологические акции; 

- лекции с приглашением специалистов; 

- неделя экологии; 

- конкурсы газет, плакатов; 

- конкурсы экологических проектов; 

- интеллектуально – познавательные игры по ЗОЖ; 

- спортивные соревнования; 

- “пятиминутки здоровья” (старшеклассники – младшим) и др. 

 

6. «Я активный гражданин» 

Деятельность общественных объединений и органов ученического 

самоуправления в образовательном учреждении. 

Становление гражданской позиции школьника невозможно только через 

передачу знаний об обществе. Важнейшим источником гражданского сознания 

и поведения является опыт гражданской жизни. И потому необходимы такие 

условия, в которых образуется этот опыт и возникает гражданская позиция. Но 

возникновение общественных объединений не является самоцелью, а призвано 

быть средством развития личности каждого из её членов.  

Участие в решении насущных проблем общеобразовательного учреждения, в 

возможности самостоятельно проявлять инициативу, направленную прежде 

всего на защиту гражданских прав и интересов школьников, призвано 

ученическое самоуправление. Участие обучающихся в ученическом 

самоуправлении способствует формированию более чёткой и осознанной 
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гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет 

повысить социальную компетенцию; развивать социальные навыки поведения 

и установок на самостоятельное принятие решений в социальных проблемных 

ситуациях.  

 

Основные формы проведения мероприятий:  

- трудовые десанты; 

 - смотры – конкурсы: «Класс года», «Лучший актив класса»; 

-  рейды; 

- ролевые игры,  

- тренинги на развитие лидерских качеств и др. 

 

7. «Я в мире прав и обязанностей» 

Правовое воспитание и культура безопасности; профилактика отклонений в 

поведении несовершеннолетних.  

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

культуры и законопослушного поведения человека в обществе.  

Целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, 

уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, 

формирование электоральной культуры, профилактики правонарушений, 

необходима при совершенствовании системы работы по правовому воспитанию 

всех участников образовательного процесса - детей, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

 

Основные формы проведения мероприятий:  

 

- просмотр и обсуждение правовых фильмов;  

- правовые информационные листы,  проведение правовых конкурсов,  

- конкурсы рисунков и плакатов «Права человека»; 
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- диспуты, дискуссии, конференции, круглый столы, вечера вопросов и ответов, 

встреча с приглашёнными людьми и др. 

 

«В мире прекрасного» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Сущность эстетического воспитания  состоит в организации разнообразной 

художественно-эстетической деятельности обучающихся, направленной на 

формирование у них способности полноценно воспринимать и правильно 

понимать прекрасное в искусстве и в жизни, на выработку эстетических 

представлений, понятий, вкусов и убеждений, а также развитие творческих 

задатков и дарований в области искусства. 

Основные формы проведения мероприятий: 

- беседа; 

 -информационный час; 

- экскурсии; 

- путешествия; 

- праздники;  

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

 

Соответствующая деятельность МБОУ «СШ №24»  представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
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в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

с учетом историко-культурной специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.), 

с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

учитывающего историко-культурную специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 

коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 

образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.3.6.  Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
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Организация социально значимой деятельности обучающихся в МБОУ «СШ 

№24» может осуществляется в рамках их участия: 

в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная 

среда населенного пункта и др.); 

определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, 

родителей, представителей различных организаций и общественности и др.);  

разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 
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организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта;  

завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

участие в работе клубов по интересам; 

участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами; 

организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.7.  Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 
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Социальное воспитание – составная  часть процесса социализации, 

педагогически регулируемая и направленная на формирование социальной 

зрелости и развития личности посредством включения ее в различные виды 

социальных отношений в общении, игре, учебе и социально-полезной 

деятельности. 

Эффективность данного процесса определяется качеством совместной 

деятельности школы с различными социальными партнёрами, и с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – включением учащихся в 

социальную деятельность. Поэтому задачей школы в контексте социального 

воспитания на уровне основного общего образования выступает расширение 

представленийучащихся об общественных ценностях и ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

В рамках школы: 

1.  Создание воспитывающего уклада школьной жизни, который формируется и 

проявляется в следующем: 

1.1.Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля 

общения как между педагогами и детьми, так и внутри педагогического и 

детского сообществ школы через личный пример администрации, педагогов, 

технического персонала школы; регулярное обсуждение проблем общения на 

административных совещаниях, педагогических советах, методических 

объединениях, родительских собраниях, классных часах; работу в классных 

сообществах по освоению правил общения, организацию классными 

руководителями специальных занятий по отработке навыков конструктивного 

общения. Культивирование  педагогами заинтересованности в жизни учащихся, 

готовности прийти на помощь. 

1.2. Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, 

ответственного отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Демонстрация педагогами  нравственного и гражданского поведения, 
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«школьного» патриотизма, заинтересованности в жизнедеятельности класса, 

каждого ученика, школы в целом. Инициативность учителей. 

1.3. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий 

воспитательной направленности, создание условий для объединения учителей, 

классных руководителей для реализации классных дел. Демонстрация 

учителями профессиональной позиции воспитателя, заинтересованности в 

общешкольных делах. 

1.4. Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и укрепляющих 

чувство школьного патриотизма. Создание условий для инициирования 

учениками новых традиций и памятных для школы дел. 

1.5. Развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-

нравственного развития учащихся, обустройство зон отдыха.  

1.6. Создание возможности на обоснованное влияние учащихся на изменение 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия и 

жизнедеятельности школьного сообщества. Создание условий для 

организованной деятельности школьных социальных . Развитие детского 

самоуправления через сетевую форму организации и проведения 

общешкольных дел и мероприятий; развитие деятельности активов дела на 

уровне школы и классных коллективов, проведение установочных совещаний 

при организации дела, консультаций, живой работы при подготовке классных 

коллективов к мероприятию. Формирование детско-взрослого сообщества, 

способного к творческой реализации замыслов программы и ее развитию. 

 

В рамках совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования работа строится по следующим этапам: 

Этап Содержание Участники 

аналитический Определение социально-

педагогического потенциала  

социальной среды, расположенной 

рядом со школой в г. Смоленске.  

Администрация, 

социальный педагог 

моделирование Определение содержания 

взаимодействия, разработка 

совместных планов, договоров о 

сотрудничестве 

Администрация, 

Совет родителей, 

Совет обучающихся, 

представители 

предприятий, 
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общественных 

организаций и т.п. 

проектирование Реализация совместных планов, 

договоров о сотрудничестве: 

формирование позитивного 

социального опыта у учащихся, опыта 

проявления и реализации социальных 

инициатив. 

Администрация, 

учителя, родители, 

учащиеся, 

представители 

предприятий, 

общественных 

организаций и т.п. 

рефлексивный Фиксация учителями, родителями и 

учащимися эффектов социального 

взаимодействия с учреждениями, 

предприятиями города. 

Определение нового содержания 

взаимодействия, новых (возможно 

виртуальных) партнеров. 

Администрация, 

учителя, родители, 

учащиеся, 

 

В практике работы школы сложились взаимосвязи со следующими  

социальными партнерами: 

Социальные 

партнеры 

школы 

Аспекты 

взаимодействия 

Нормативно-

правовая база 

сотрудничества 

Существующие и 

возможные формы 

взаимодействия 

ДК 

«Сортировка» 

 

 

 

 

Организация 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

Договор о 

взаимодействии.  

Кружковая работа,  

помощь при 

проведении 

массовых 

мероприятий, 

участие в акциях 

школы, социально-

значимых 

мероприятиях 

ДШИ №7 Договор о 

сотрудничестве 

Кружковая работа 
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ДТДМ   Организация 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

ДТДМ, в работе 

СДГО им. Ю.А. 

Гагарина 

Городская 

детская 

библиотека 

№2 

Приобщение к 

литературе как 

искусству 

Договор о 

сотрудничестве 

Экскурсии  

классных 

коллективов в 

детскую 

библиотеку, 

участие в их 

мероприятиях 

Смоленское 

отделение 

Российского 

фонда мира 

 

Миротворчество, 

патриотическое 

воспитание 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Работа в 

миротворческих 

проектах и акциях, 

участие в 

конкурсах и работе 

палаточного  

лагеря 

«Крыничка» 

СмолГУ Экологическое, 

гражданско –

патриотическое 

воспитание. 

Профориентация 

 Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях , 

беседы, лекции 

Учреждения 

СПО, ВУЗы 

 г. Смоленска 

Профориентация 

учащихся 

 День отрытых 

дверей. Экскурсии. 

Мастер-классы. 
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Предприятия 

города 

Профориентация 

учащихся, 

формирование 

представлений о 

требованиях к 

профессиональной 

деятельности 

 Экскурсии. 

 В перспективе: 

день с 

профессионалом. 

Музеи, 

театры, 

КВЦ им. 

Тенешевых  

г. Смоленска 

Приобщение к 

богатству 

классического и 

современного 

искусства, 

воспитание 

уважения к 

творчеству 

исполнителей, 

развитие 

эстетического 

кругозора 

 Посещение 

спектаклей, 

выставок, 

экспозиций. 

Встречи с 

деятелями 

культуры и 

искусства 

Совет 

ветеранов 

Сохранение 

исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию  

 Встречи с 

ветеранами в 

рамках 

государственных 

праздников, 

мероприятий 

школы, а так же в 

рамках планов 

деятельности 

классных 

руководителей 

ГИБДД Социальная 

поддержка   и 

приобщение 

учащихся к  

соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и 

 Уроки 

безопасности, 

беседы, Экскурсии 

в музей ГИБДД, 

лекции, в 

перспективе: 

совместное 
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здоровья детей   проведение акций  

Управление 

по делам ГО 

и ЧС г. г. 

Смоленска 

Профориентация 

учащихся 

 Уроки 

безопасности, 

беседы,  лекции 

ОПДН ОП 

№2 

 

Социальная 

поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 Восполнение 

пробелов в 

правовых 

вопросах; опыт 

общения с детьми 

из разных 

социальных групп; 

опыт моральной и 

практической 

поддержки детей, 

нуждающихся в 

помощи. 

Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, общественными 

организациями, учреждениями города предполагает подготовку и 

педагогическое сопровождение учащихся в процессе социализации:  

информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей, 

авансирование положительного восприятия учащимися предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, 

связанных с успешностью, 

содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами, 

подготовка школьников к социальному взаимодействию, к способам решения 

задач социальной деятельности, 
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содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности, содействие школьникам в проектировании и 

планировании собственного участия в социальной деятельности. 

 

2.3.8. Формы профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 
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Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  
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2.3.9. Организация работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни должна способствовать становлению у 

учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Структура модели задана ФГОС СОО и включает рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребления 

психоактивных веществ учащимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

Структурные блоки 

деятельности  

Содержание деятельности Ответственные 

 

Создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесберагающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников 

образования; 

Администрация  

 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи; 

организация качественного горячего 

питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для 

медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 



 

218 

 

работу с учащимися (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, 

кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Проведение тренировочных 

мероприятий по пожарной 

безопасности 

 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

учащихся  

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

Администрация 

и 

педагогический 

коллектив 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

строгое соблюдение всех требований 

к использованию технических 

средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 

рациональная и соответствующая 

требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры,  

педагоги 
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работы (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

рациональная и соответствующая 

возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организация работы спортивных 

секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических 

мероприятий.Дней здоровья. 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ учащимися 

Эффективность профилактической 

работы повышается через 

формирование у детей жизненно 

важных навыков, т.е. активного 

участия самих детей в усвоении 

определенного поведения. Этот 

процесс  включает моделирование, 

наблюдение и социальное 

взаимодействие.  Навыки лучше 

всего усваиваются, если  учащиеся 

имеют возможность   активно  

практиковать их. Исследования 

показывают, что, если дети имеют 

возможность практиковаться в 

навыках в безопасной атмосфере 

класса, то они могут быть более 

подготовлены к тому, чтобы  

использовать их вне стен школы. 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОПДН, 

приглашенные 

специалисты 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Изучение ПДД. Конкурсы на знание 

и соблюдение ПДД. Беседы с 

представителями ГИБДД.  

Администрация, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Реализация 

образовательных 

программ 

Реализация программы по «ОБЖ», 

КТД, Акций в рамках экологических 

дат. 

Администрация, 

Совет 

обучающихся, 

Совет 

родителей 

Просветительская Просвещение родителей по вопросам Администрация 
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работа с родителями 

(законными 

представителями). 

роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. П.; 

экологическое просвещение 

родителей; 

и 

педагогический 

коллектив 

содействие в приобретении для 

родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической 

литературы; 

организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Методическая работа 

с педагогическими 

кадрами 

Проведение семинаров, 

производственных совещаний 

педагогических советов по вопросам 

формирования экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, 

включающие в том числе 

рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной 

работы,  профилактику употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Администрация  

 

 

2.3.10. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 
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педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся 10-11-х 

классов. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации своих детей, в разработке содержания и реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы 

по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые 

родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. 

Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать 

работе с учащимися и подготавливать к ней. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; просвещение в 

профильном определении их ребёнка-выпускника школы;  

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы. 

2.3.11. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию, безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения; 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя в 

МБОУ «СШ №24»: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, 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; 
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– 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения 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 (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– 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; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– 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 — своему и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование  
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нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста 

и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  
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– 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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 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. 

Результатом формирования антикоррупционного мировоззрения должно стать 

неприятие молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства, 

формирование особой, крайне неблагоприятной для коррупционной системы 

психологической среды в обществе должны быть поставлены в разряд 

важнейших направлений деятельности школы. 

 

2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся  с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, инвалидам  в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. В штатном расписании МБОУ «СШ № 24» есть 

ставки педагогических работников: учителя- логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

В структуре МБОУ «СШ № 24» нет классов/групп коррекции, а также 

обучающихся с ОВЗ на уровне среднего общего образования. 

 Программа коррекционной работы / индивидуальная программа 

разрабатывается при необходимости индивидуально для конкретного 

обучающего по запросу его родителей (законных представителей), в том числе 

в следующих ситуациях:  с целью организации процесса выравнивания темпа 

прохождения учебного материала обучающимися, поступившими в МБОУ 

«СШ № 24» из общеобразовательных организаций;  с целью организации 

процесса выравнивания образовательной деятельности для обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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 

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 должна обеспечить 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 
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2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 

образования 

 

Цель программы коррекционной работы — разработка системы 

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.  

Задачи программы:  

 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, 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. 

 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 об-

разовательным 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. 
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 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;  

 комплексности 

 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

 

Направления работы 

Направления коррекционной работы  – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических).  Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят 

классные руководители, учителя-предметники, заместители директора по УВР, 

специалисты: педагог- психолог, социальный педагог, логопед.  

 Учителя-предметники осуществляют текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию . В 

своей работе специалисты ориентируются на заключение территориальной 

психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) о статусе обучающихся с 

ОВЗ и программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

  раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   
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 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от  специалистов разного профиля, работающих 

в Школе и вне ее (учителя, педагог- психолог, социальный педагог, врач-

педиатр); 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся с ОВЗ;   

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

   изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ОВЗ; 

   анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом - 

психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 

ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится 

частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, педагогом -  психологом. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  выбор оптимальных для 

развития обучающихся коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с их особыми образовательными возможностями и 

потребностями;  организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  системное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  социальную защиту 

ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах;  формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  развитие форм и навыков личностного общения в 
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группе сверстников, коммуникативной компетенции;  развитие компетенций, 

необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 

 

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения,  

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: логопедом, педагогом - психологом, социальным 

педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. 

Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

педагога - психолога со школьной администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, педагог - психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использовании  методов и приемов 
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логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Консультативная работа включает:   

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с особыми возможностями обучения и 

развития, единых для всех участников образовательного процесса;  

  консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися 

с особыми возможностями обучения и развития;  

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов  коррекционного обучения ребѐнка с особыми 

возможностями обучения и развития. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;   

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

особыми возможностями обучения и развития;   

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей)  по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с особыми возможностями обучения 

и развития. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медикосоциальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами Школы (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителямипредметниками, классными 

руководителями), регламентируются локальными нормативными актами 

Школы, а также его уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Школе осуществляются 

медицинским работником на регулярной договорной основе с ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница».  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в Школе осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами школы, с классным руководителем, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологического сопровождения в школе. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 
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направлений деятельности педагога-психолога является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа 

организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Помимо работы с обучающимися педагог-психолог 

проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных.  

Программа коррекционной работы реализуется Школой как 

самостоятельно, так и совместно с другими образовательными и иными 

организациями на основе социального партнѐрства:   

 территориальная ПМПК; 

 ОГБУЗ «Детская клиническая больница»; 

  органы социальной поддержки населения города Смоленска. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной и внеурочной деятельности. Коррекционная работа во 

внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: логопеда, педагога – 
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психолога, медицинских работников с ПМПК, с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки коррекционной работы. Психологическая служба школы 

осуществляет проведение системы специальных мероприятий, направленных 

на восстановление (развитие, формирование) психических функций, процессов, 

свойств, способностей, позволяющих ребенку усваивать и выполнять 

различные социальные роли, адаптироваться в обществе (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1. 

 

 

Направления Виды и формы деятельности  Сроки Ответственные 

Диагностическое Пополнение и корректировка банка 

данных о детях- инвалидах, детях с 

ОВЗ, обучающихся в школе 

Ежегодно Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Определить состояние физического и 

психического здоровья детей. 

В течение года  Классные руководители, 

медицинский работник 

Изучение рекомендаций по 

индивидуальной программе 

реабилитации ребѐнка-инвалида, 

выданной федеральным 

государственным учреждением медико-

социальной экспертизы 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Педагог-психолог, 

медицинский работник 

Знакомство с родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в ходе индивидуальной 

беседы 

По мере 

поступления ребѐнка 

в школу данной 

категории (с 

установления 

статуса) 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медицинский работник 

Изучение социально-бытового 

окружения ребенка. Посещение семьи, 

составление акта 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Психологическая диагностика, в т.ч и 

проведение диагностических процедур 

профориентационной направленности 

В течение года, в т.ч. 

и по запросу 

родителей, 

обучающихся 

Педагог-психолог 
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Коррекционно-

разививающее 

Индивидуальное обучение на дому 

(очная форма) 

По плану работы 

школы  

 

По рекомендациям ПМПК и 

по заявлению родителей 

Коррекционно-развивающие занятия По рекомендации 

ПМПК, ИПР 

ребенка-инвалида, 

запросу родителей и 

по необходимости в 

течение года 

Зам. директора по УВР, 

педагог- психолог, 

социальный педагог, 

медицинский работник, кл. 

руководители 

Консультативное Консультирование педагогических 

работников школы, ребенка, родителей. 

По рекомендации 

ПМПК, ИПРа 

ребенка-инвалида, 

запросу родителей и 

по необходимости в 

течение года 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, зам. 

директора по УВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей, в том 

числе по вопросам профориентации 

В течение учебного 

года 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Информационно--

просветительское 

Вовлечение учащихся данной категории 

в социально значимую деятельность 

классного коллектива, школы:   

 участие в конкурсах, выполнение 

общественных поручений, 

участие в мероприятиях класса, 

школы; 

 участие в школьных акциях; 

  участие в профориентационных 

мероприятиях;  

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагоги дополнительного 

образования 
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  участие по возможности в 

спортивных мероприятиях. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 Подготовка информационного 

материала для родителей, имеющих на 

воспитании детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение учебного 

года 

социальный педагог 

Педагогическое сопровождение 

Направле

ния 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 
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Диагност

ическое 

1.Сбор диагностического 

инструментария для проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация педагогического 

сопровождения детей, чье развитие 

осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение условий, 

в которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД.. 

Изучение индивидуальных карт медико–

психологической диагностики. 

Анкетирование. Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание 

«карты 

проблем» 

Диагностически

е портреты 

подростков. 

Коррекци

онное 

1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий для развития 

сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к 

обучению; 

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть 

направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, 

Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

Адаптация 

учащихся к 

социуму. 

Развитие 

сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 
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обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

  

родителями; 

- составление психолого-педагогической 

характеристики обучающихся, где отражаются 

особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся 

в классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические 

дневники наблюдения за обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

мотивации к 

обучению. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной 

и 

эмоционально-

личностной 

сферы. 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

В результате проведенной  коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ 

в достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к 

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; 



 

243 

 

 ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное 

 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  в зависимости от их индивидуальных 

способностей, видаи 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. 

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. 
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Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать 

формат выпускных испытаний - единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования 

и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ № 24» 

 

3.1.Учебный план среднего  общего образования МБОУ «СШ № 

24» 

(10 ласс, реализующий ФГОС СОО) (Приложение № 1) 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности (Приложение № 2) 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Для реализации целей и задач ООП сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, 

микрорайона. 

Для реализации программы в МБОУ «СШ № 24» созданы следующие 

условия: 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Цель развития системы образования МБОУ «СШ № 24» – системно 

организованное движение к новому качеству развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей лидерские позиции школьного образования.  

Условием, обеспечивающим качество образования, является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для 

поисков и экспериментов. В содержании методической работы школы акцент 

смещен в сторону деятельности по освоению приемов, методов, стратегий и 

технологий, направленных на обеспечение продуктивной образовательной 

деятельности, обеспечивающей достижение реальных целей образования.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
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деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Внедрение ИКТ в школе осуществляется на всех уровнях обучения. 

Сегодня школа располагает необходимой технической базой. В школе 

создано информационное пространство. Более 70% педагогов прошли 

обучение на различных курсах повышения квалификации в области 

использования ИКТ.  

Можно выделить следующие формы использования компьютера в 

учебно-познавательной деятельности обучающихся школы:  

• использование компьютера и проектора с экраном для 

демонстрации учителем информации в программе PowerPoint;  

• использование компьютера и проектора с экраном и программы 

PowerPoint для организации учителем учебной деятельности: обсуждение 

представленной информации, систематизация, оперативные проверка и 

контроль, самопроверка и самокоррекция своих работ учащимися 

(периодически для всех уроков, кроме уроков физической культуры); 

• использование компьютера и проектора с экраном для защиты 

учебного проекта учеником с помощью программы PowerPoint (в системе: на 

уроках географии, уроках английского языка для других предметов – 

периодически в соответствии с рабочей программой учителя); 

• использование СD-ромных продуктов с компьютером и 

проектором на уроках литературы, биологии, иностранных языков, 

географии, информатики, начальных классов, математики, истории; в 

деятельности социального педагога и педагога-психолога школы. 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, 

удельный вес педагогов с первой и высшей квалификационной категорией 

составляет 75,7 %. Среди педагогов школы 16,2 % награждены Почетной 

грамотой МО РФ. На конец 2014/2015 учебного года всего награжденных – 

70,3 %; количество награжденных в 2014/2015 учебном году – 18,9 %. 

Школа сохраняет прочные позиции по результатам участия педагогов и 

обучающихся в районных, городских, областных научно-практических 

конференциях и конкурсах краеведческого направления.  

Обучающиеся являются постоянными участниками научно-

практической конференции студентов высших и средних профессиональных 

учебных заведений, школьников «Региональное социально-экономическое 

развитие: современные концепции и инновационные подходы», проводимой 

АНООВО «Российский университет кооперации». 

Исследовательские работы учащихся высоко отмечаются на городском 

Дне науки, который проводится на базе Смоленского государственного 

университета. Обучающиеся школы – победители и призеры краеведческих 

конкурсов различных уровней и форм; призеры и дипломанты 

всероссийского конкурса «Отечество». 

Уровень технического оснащения в школе: кабинеты оснащены 

мультимедийным оборудованием, имеется кабинет информатики, есть 1 

интерактивная доска. Создан и функционирует сайт школы. 
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Кадровое обеспечение 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой. 

97,3% учителей имеют высшее профессиональное образование. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Методическая работа является важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю 

систему работы школы и способствующая освоению и активному внедрению 

в образовательный процесс продуктивных технологий, информационно- 

коммуникационных технологий, ведению инновационной работы. Этим 

обеспечивается создание и совершенствование образовательного 

пространства школы, ориентированного на самореализацию всех участников 

образовательного процесса. 

Цель методической работы - создание системы методического 

сопровождения педагогов школы как важнейшего условия, обеспечивающего 

всех участников образовательного процесса для достижения новых 

образовательных результатов. 

Задачи: 

- совершенствование системы методической поддержки педагогов; 

- обеспечение координации деятельности педагогического 
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коллектива; 

- обеспечение методического сопровождения педагогов и 

обучающихся при освоении новых УМК; 

- разработка и проведение семинаров и практикумов как для всего 

педагогического коллектива школы, так и для учителей предметов различных 

циклов; 

- совершенствование условий для формирования 

профессиональной позиции педагога; 

- совершенствование условий для повышения технологической 

культуры педагогов; 

- поиск новых форм и методов, повышающих качество урока и 

качество знаний обучающихся; 

- совершенствование системы работы по подготовке учащихся к 

конкурсам и олимпиадам различных уровней; 

- повышение мотивации педагогов к распространению 

педагогического опыта; 

- совершенствование, пополнение банка проектных и 

исследовательских работ обучающихся, проектных работ педагогов; 

- организация и проведение методических мероприятий, 

направленных на достижение новых образовательных результатов; 

- развитие нравственных основ социализации личности на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Для решения поставленных задач созданы следующие условия: 

1. Скоординирована работа всех структурных подразделений 

методической службы. 

Организована коллективная деятельность по внедрению новых 

педагогических технологий. 

2. Успешно применяются в практике образовательной и 

воспитательной деятельности педагогов школы результаты опытно - 

экспериментальной работы по реализации гражданского образования в 

совершенствовании образовательного процесса. 

3. Организуется и проводится ряд школьных теоретических и 

практических семинаров методической направленности, конференции, 

мастер - классы, педагогические советы. Проведённые семинары и 

педагогические советы затрагивают вопросы работы с одарёнными и 

талантливыми детьми, актуальные проблемы современного образования. 

Функции педагогических советов реализуются через осуществление 

планирования, регулирование качества образовательного процесса, развитие 

педагогического мастерства. К подготовке педагогических советов, 

выработке их решений привлекаются учителя, создаются творческие группы, 

что способствует повышению эффективности, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. 

Кроме того, ежегодно проводятся семинары и практикумы по вопросам 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Такие 

семинары направлены на повышение нормативно - правовой методической 
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грамотности всех участников государственной итоговой аттестации. 

4. Улучшена материально-техническая база кабинетов, дидактическая 

и мультимедийная база школы, библиотечный фонд школы. Школьная 

библиотека продолжает совершенствование и обновление библиотечного 

фонда, совершенствование и обновление каталога. 

- Созданы необходимые условия для ведения исследовательской 

работы: исследовательская работа учащихся ведётся по следующим 

направлениям: краеведческое, историческое, социально - гуманитарное, 

физико-математическое. Школьный День науки проводится ежегодно как 

традиционное мероприятие. Ежегодно пополняется банк проектных и 

исследовательских работ обучающихся. 

5. Созданы необходимые условия для распространения 

положительного педагогического опыта учителей на различных уровнях. Об 

этом свидетельствует участие педагогов в методических мероприятиях 

различных уровней. 

В структуре методической работы можно выделить следующие 

подразделения: педагогический совет, методический совет, библиотечную 

службу, социально-психологическую службу, 6 школьных методических 

объединений: ШМО учителей начальных классов; учителей гуманитарного 

цикла, учителей предметов естественнонаучного цикла, учителей 

математики, учителей иностранного языка, учителей эстетического цикла; 1 

ШМО классных руководителей (1-11 классов).  Данная структура отражает 

основные направления работы и учитывает потребности различных групп 

участников образовательного процесса. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Должность Должностные обязанности 

Кол-во 

работнико

в 

Уровень квалификации 

Директор 

 

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения. 

Оказывает помощь детям с ОВЗ в преодолении барьеров, 

мешающих получению образования, наряду с другими лицами. 

1 Высшее профессиональное 

образование, высшая 

квалификационная 

категория, стаж 

педагогической работы 29 

лет  

Заместитель 

директора  

 

Координируют работу учителей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивают 

совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляют контроль за качеством образовательного 

процесса.  

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных образовательных программ и 

технологий; 

Составляет расписание учебных и внеклассных занятий и других 

видов учебно-воспитательной деятельности; обеспечивает 

своевременную и качественную замену временно отсутствующих 

педагогов; обеспечивает своевременное составление 

установленной отчетной документации, контролирует правильное 

и своевременное ведение подчиненными школьной документации; 

участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального 

мастерства, руководит работой школьных методобъединений. 

Вносит предложения по совершенствованию учебно-

1 Высшее профессиональное 

образование, высшая 

квалификационная 

категория, стаж 

педагогической работы 25 

лет. 
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воспитательного процесса, участвует в работе педагогического 

совета школы; курирует преподавание учебных предметов  в 5-11-х 

классах. 

Оказывает помощь детям с ОВЗ в преодолении барьеров, 

мешающих получению образования, наряду с другими лицами. 

Учитель 

 

 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, ее социализации. 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

специфики преподаваемого предмета, проводит уроки и другие 

занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях. 

В своей работе по предмету использует разнообразные приемы, 

методы и средства обучения. Реализует образовательные 

программы. Может переставлять по своему усмотрению темы 

уроков в отдельных разделах программы. Проводит с 

обучающимися установленное учебным планом количество 

контрольных, лабораторных и практических работ, а также 

необходимые учебные экскурсии. Обеспечивает уровень 

подготовки, соответствующий требованиям ФГОС второго 

поколения и несет ответственность за их реализацию не в полном 

объеме. Отвечает за выполнение приказов «Об охране труда и 

соблюдении правил техники безопасности» и «Об обеспечении 

пожарной безопасности». Ведет в установленном порядке учебную 

документацию, осуществляет текущий контроль успеваемости и 

посещаемости на уроках, выставляет текущие оценки в классный 

журнал и дневники, своевременно сдает администрации 

необходимые отчетные данные. Заменяет уроки отсутствующих 

учителей по распоряжению администрации. Соблюдает Устав 

учреждения, Коллективный договор, Правила внутреннего 

26 7 - учителей, работающих в 

средней  школе, с высшей 

квалификационной 

категорией,  

15 - с первой 

квалификационной 

категорией, 

25- учителя имеют высшее 

профессиональное 

образование 
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трудового распорядка, требования данной инструкции, а также 

локальные акты учреждения, приказы и распоряжения 

администрации учреждения. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, Конвенцию о правах 

ребенка. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их 

законными представителями). 

Систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию. Участвует в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. 

Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в 

работе педагогических советов, производственных совещаний, 

совещаний при директоре, родительских собраний, а также 

предметных секций, проводимых вышестоящей организацией. 

В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время 

перемен между уроками. Как классный руководитель 

периодически дежурит со своим классом по школе. Проходит 

периодически бесплатные медицинские обследования. 

Соблюдает этические нормы поведения, является примером для 

учащихся, воспитанников. 

При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным 

кабинетом учитель: 

- проводить паспортизацию своего кабинета; 

- постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, 

необходимыми для прохождения учебной программы приборами, 

техническими средствами обучения; 

- организует с обучающимися работу по изготовлению наглядных 

пособий; 

- в соответствии с приказом директора «О проведении 
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инвентаризации» списывает в установленном порядке имущество, 

пришедшее в негодность; 

- принимает участие в смотре учебных кабинетов; 

- оказывает помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению 

образования, наряду с другими лицами. 

Зам. 

директора, 

курирующи

й ВР 

 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует текущее и перспективное 

планирование внеклассной и внешкольной воспитательной работы 

с обучающимися и ее проведение; координирует работу 

воспитателей, классных руководителей, старшего вожатого и 

других, подчиненных работников; организует и координирует 

разработку необходимой учебно-методической документации; 

осуществляет систематический контроль за качеством 

воспитательного процесса, работой кружков и проведением 

внешкольных мероприятий; посещает внеклассные и внешкольные 

мероприятия, занятия кружков и, анализирует их форму и 

содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

организует просветительскую работу для родителей, принимает 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 

воспитательного процесса; оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных 

воспитательных программ и технологий; совместно с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе составляет расписание 

занятий  воспитательной и культурно-досуговой деятельности; 

обеспечивает своевременную и качественную замену временно 

1 Высшее профессиональное 

образование, соответствие 

занимаемой должности, 

стаж педагогической работы  

6  лет. 
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отсутствующих воспитателей и других непосредственно 

подчиненных педагогов; обеспечивает своевременное составление 

установленной отчетной документации, контролирует правильное 

и своевременное ведение воспитателями, классными 

воспитателями, старшим вожатым, другими педагогами журналов, 

классных журналов, другой документации; оказывает помощь 

коллективам обучающихся в проведении культурно- 

просветительных и оздоровительных мероприятий; участвует в 

комплектовании школы, принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся в кружках и т.д.; контролирует 

соблюдение обучающимися Устава и Правил для учащихся школы; 

участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального 

мастерства, руководит работой методического объединения 

классных руководителей, повышает свою квалификацию; вносит 

предложения по совершенствованию воспитательного процесса, 

участвует в работе педагогического совета школы; руководит 

добровольной пожарной дружиной в школе; руководит 

деятельностью детских общественных организаций в школе и 

ученического актива; обеспечивает выполнение подчиненными 

работниками возложенных на них обязанностей по обеспечению 

жизнедеятельности обучающихся; организует воспитательную 

работу, добровольный общественно-полезный труд обучающихся в 

строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

участвует в проведении административно-общественного контроля 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в 

расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками, 

обучающимися; оказывает методическую помощь классным 
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руководителям, руководителям групп, кружков, музеев, 

спортивных секций, походов, экскурсий, в том числе по вопросам 

обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения 

травматизма и других несчастных случаев; 

руководит работой старшей вожатой, педагога-психолога, 

социального педагога; организует с обучающимися и их 

родителями (лицами, их заменяющими) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде 

и т.д.; организует вовлечение родителей в проведение 

воспитательной работы с обучающимися, содействует созданию 

комплексной системы воспитания; осуществляет связь с 

правоохранительными органами; устанавливает и поддерживает 

связи школы с учреждениями дополнительного образования детей, 

другими организациями для совместной деятельности по 

внешкольному воспитанию; оказывает помощь детям с ОВЗ в 

преодолении барьеров, мешающих получению образования, наряду 

с другими лицами. 

Преподават

ель-

организатор 

ОБЖ, 

допризывно

й 

подготовки 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки; способствует формированию общей 

культуры личности обучающихся; соблюдает их права и свободы;  

 организует разнообразные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на личность обучающихся, 

воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов, 

способностей; планирует и проводит учебные, в т.ч. 

факультативные и внеурочные занятия, прикладную физическую 

подготовку (в объеме 9 часов в неделю, 360 часов в год); 

1 высшее профессиональное 

образование, первая 

квалификационная  

категория, стаж работы – 14 

лет. 
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использует разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения; повышает свою квалификацию; обсуждает с 

обучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности; способствует формированию общей культуры 

личности; оценивает эффективность обучения, учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и 

аттестацию обучающихся, воспитанников, используя современные 

информационные, компьютерные технологии в своей 

деятельности; оказывает помощь детям с ОВЗ в преодолении 

барьеров, мешающих получению образования, наряду с другими 

лицами; участвует в планировании и проведении мероприятия по 

охране труда, жизни и здоровью обучающихся и работников 

школы, в работе педагогического совета и совещаний при 

директоре; 

взаимодействует с заинтересованными учреждениями и 

организациями по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки и ГО; совместно с 

учреждениями здравоохранения организует проведение 

медицинского обследования юношей допризывного и призывного 

возраста для их приписки к военкоматам; оказывает помощь 

военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные 

заведения; ведёт учет военнообязанных в школе и представляет 

соответствующие отчеты в военкоматы; разрабатывает план ГО 

школы; организует занятия по ГО с работниками школы; готовит и 

проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и 

другие мероприятия по ГО; участвует в обеспечении 

функционирования школы при возникновении различных 
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чрезвычайных ситуаций; обеспечивает содержание защитных 

сооружений, индивидуальных средств защиты и формирования ГО 

в надлежащей готовности; проводит практические занятия и 

тренировки по действиям обучающихся и работников школы в 

экстремальных ситуациях; обеспечивает создание и 

совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение 

обучающимися правил безопасности при проведении занятий по 

курсам ОБЖ и допризывной подготовки, отвечает за сохранность 

имущества ГО, принятого им на ответственное хранение по 

разовым документам;  

проводит обучение, консультации, инструктаж работников школы 

и обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности;  

 участвует в работе комиссии по расследованию несчастных 

случаев, происшедших с работниками, обучающимися, в 

осуществлении административно-общественного контроля по 

вопросам охраны труда; 

составляет отчётность по установленной форме, в том числе с 

использованием электронных форм ведения документации; 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Осуществляет 

связь с родителями (лицами, их заменяющими; 

проходит периодические бесплатные медицинские обследования;  

соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в 

общественных местах, соответствующие общественному 

положению педагога;  

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

1  
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школы  благополучия обучающихся. 

Социальны

й педагог 

 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в школе и 

по месту жительства 

1 Высшее профессиональное 

образование,  

 стаж работы 20 лет 

Библиотека

рь 

 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

1 Среднее специальное 

образование, стаж работы – 

4 года. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Требованиями ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего 

образования с учётом специфики и возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Психолого –педагогическая служба школы (далее – ППС)– это совет 

специалистов по анализу и решению педагогических, психологических проблем 

учеников. 

В своей деятельности ППС руководствуется Конвенцией о правах 

ребёнка, Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», 

ФГОС, уставом, другими нормативными локальными актами.  

ППС призвана содействовать развитию личности обучающихся в 

процессе их воспитания, образования и социализации. 

Работа Службы включает в себя помощь детям и подросткам (в возрасте 

от 7 до 18 лет), всем участникам и субъектам воспитательно -образовательного 

процесса в школе.  

Основные направления деятельности ППС. 

- Диагностическое направление  

В данном направлении служба ориентируется на:  

углубленное изучение ребенка на протяжении всего периода обучения в 

школе, выявление индивидуальных особенностей в воспитании и обучении.  

Диагностическая работа с детьми проводится в групповой и 

индивидуальной форме.  

Специалисты ППС осуществляют:  

- проведение диагностического обследования детей с целью определения 

хода их психологического развития;  

- изучение особенностей детей и социальной ситуации их развития с 

целью обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения,  

- помощь в профессиональном и личностном самоопределении. 

 - Профилактическое направление  

Задачи данного направления заключаются в создании условий для 

полноценного психологического развития ребенка на каждом возрастном этапе, 
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своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности. 

- Развивающее и коррекционное направление  

Данное направление предполагает активное воздействие всех 

специалистов ППС на процесс формирования личности и индивидуальности 

ребенка.  

Планы и программы развивающей и коррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, определенных в ходе диагностики и носят строго индивидуальный, 

конкретный характер.  

- Консультативное и просветительское направление  

Консультативное и просветительское направление осуществляется 

специалистами ППС со всеми категориями образовательного процесса: 

обучающимися, родителями, педагогами и администрацией школы. При этом 

специалисты ППС осуществляют:  

- проведение индивидуального и группового консультирования 

обучающихся по проблемам учения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, и личным проблемам;  

- обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, 

самораскрытия и самоанализа, использования своих психологических 

особенностей и возможностей для успешного обучения и развития;  

- оказание психологической помощи и поддержки школьникам, 

находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания.  

проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогами по 

вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;  

- консультирование администрации школы по проблемам обучения детей, 

организации школьной жизни, планирования учебно-воспитательных 

мероприятий на основании психологических и возрастных особенностей детей;  

- консультирование и просвещение родителей по формированию 

ответственного отношения родителей к проблемам школьного обучения и 

развития ребенка.  

Состав психолого-педагогической службы школы 

2) Барышева Елена Филипповна, социальный педагог, образование 

высшее, стаж работы по специальности 20 лет. 

3) Педагог – психолог. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в финансово-хозяйственном плане, принятым учредителем на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в соответствии с 

требованием ФГОС ООО. 

Субсидия на выполнение муниципального задания 22 401 659,20 рублей, 

включая: 

• расходы на оплату труда педагогических работников -20 330269,68 

рублей; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 234 857,00 рублей; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) –  

118 787,60 рублей. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение- 

42 946,00  рублей; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение и отопление –  

1239 827,66  рублей; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии –  

170 365,00 рублей. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Школа располагается в двухэтажном здании (с цокольным этажом) общей 

площадью 2894 м2, принадлежащем на правах оперативного управления. 

Занятия проводятся в две смены. Лицензионный норматив по площади на 

одного обучающегося не превышается.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам 

работы общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. Территория 

школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним 

видеонаблюдением. 

Здание школы оснащено системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением;  

- вентиляцией;  

- водоснабжение холодной водой и канализацией;  

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- подключение к Интернет – ADSL.  

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности школа располагает следующей материально-технической базой: 

Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 19 

учебных кабинетах, двух мастерских.  

Для проведения занятий по физической культуре используется большой и 

малый спортивные залы. Залы оборудованы в соответствии с требованиями. 

Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 

используются: библиотека, актовый зал. 

Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога и логопеда. 

Физика - 1 кабинет (с лаборантской), химия - 1 кабинет (с лаборантской), 

биология - 1 кабинет функционально пригодны. Содержательно наполнены. 

Информатика – 1 кабинет, функционально пригоден.  

Иностранный язык (английский и немецкий) – 2 кабинета, все 

функционально пригодны.  

Другие кабинеты: география (1), математика (2), русский язык, 

литература (2), история, ОБЖ (1), содержательно наполнены. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам 

преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно 

финансированию. 

Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и 

потребность необходимого оборудования, учебно-методических материалов) 

отражена в паспортах учебных кабинетов. 
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Все учебные кабинеты обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью. В 

школе поддерживается необходимый тепловой режим. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение создает материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с перечнем движимого и недвижимого имущества, 

закрепленным на праве оперативного управления за МБОУ «СШ №24»; актами 

готовности кабинетов физики, химии, биологии, технологии, информатики к 

новому учебному году; журналом регистрации результатов испытаний 

спортивного инвентаря, паспортами кабинетов, «Положением об учебном 

кабинете МБОУ «СШ № 24». 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, в том 

числе перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, канцелярские 

принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы: 

1.Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников для реализации учебной и внеурочной деятельности - имеются. 

Компоненты оснащения учебных кабинетов основной школы:  

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение – 

имеются.  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету – имеются.  

1.4.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету – имеются. 

1.2.3. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства 

– имеются.  

1.2.4. Учебно-практическое оборудование – имеется.  

1.2.5. Оборудование (мебель)  - имеется. 

Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и 

потребность необходимого оборудования, учебно-методических материалов) 

отражена в паспортах учебных кабинетов. 
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На основе СанПиН оценены наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает 

медицинским кабинетом, процедурным кабинетом, соответствующим 

санитарным правилам. Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% 

специализированной мебелью, оборудованием в соответствии с нормативным 

перечнем оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, 

оказания первой медицинской помощи. 

 

Материальная база кабинетов МБОУ « СШ № 24» 

Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

Русский 

язык 

Литература 

Кабинет № 

14 

Кабинет № 

15 

Стол учительский 

Стул учительский 

Школьные столы 

Стулья ученические 

Доска настенная 

Шкаф книжный  

Жалюзи 

Экран 

Портативный компьютер учителя (ноутбук)  

Проектор мультимедийный 

Портативный компьютер учителя (ноутбук)  ASUS 

Проектор мультимедийный  

Компьютер, системный блок 

Монитор ACER 

Проектор ACER 

Колонки 

Клавиатура 

Мышка 

Сетевой фильтр 

Интерактивная доска 

Магнитофон 

Образование сложных слов и их написание. 

Знаки препинания в предложениях с цитатами. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

Правописание окончаний Е и И в именах существительных 

единственного числа. 

Правописание суффиксов причастий. 

Знаки препинания в предложениях с союзом КАК. 

Правописание гласных после шипящих Ж, Ш, Ч, Щ. 

Знаки препинания в предложениях с союзом И. 

Правописание морфем. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания между частями сложноподчинённого 

предложения. 

Правописание окончаний глаголов. 

Знаки препинания в предложениях с уточняющими, 

поясняющими и присоединительными членами. 

Правописание суффиксов глаголов. 

Кинофильм «Жестокий романс» 

Киносборник «В помощь школе» 

Киносборник «Александр Пушкин. Экранизации.» 

Русский язык. Мультимедийное приложение. 

Советский энциклопедический словарь 

 «Словарь русского языка» 

«Школьный этимологический словарь русского языка» 

«Словарь трудностей русского языка» 

«Словарь иностранных слов» 

«Краткий словарь иностранных слов» 

«Новый фразеологический словарь русского языка» 

«Толковый словарь словообразовательных единиц русского 

языка»  

Школьный словарь строения слов русского языка 

«Орфографический словарь русского языка» 

«Словарь омонимов русского языка» 

«Школьный поэтический словарь» 

«Фразеологический словарь русского языка» 

«Словообразовательный словарь русского языка» т.1 

«Словообразовательный словарь русского языка» т.2 

«Словарь современного русского языка» т.1 

«Словарь современного русского языка» т.2 

«Русские писатели 1800-1917 год» 

«Избранные пословицы русского народа» 

 «Зачётные работы по русскому языку» 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

«Тесты по русскому языку» ч.1, ч.2. 

«Сборник тестов» 

«Диктанты с грамматическим заданием» 

«Тесты по литературе» 

«Тесты по русскому языку» 

«Русский язык. Диагностические работы». 

Художественная литература 

Русский язык. «Здравствуйте, имя существительное» 

Русский язык «Привет, причастие» 

«Лингвистические детективы» 

Для детей: «Фразеологический словарь» 

«Мифологический словарь» Древняя Греция. 

«Мифологический словарь» Древняя Русь 

«Токовый словарь» Пословицы и поговорки. 

«Грамматика русского языка в таблицах и схемах» 

Знаки препинания в сложном предложении 

Знаки препинания в предложениях с цитатами. 

Календарь важных дат. «Поэт Кондратий Рылеев», «Дворцовые 

тайны Д.И. Фонвизина», «Биография М.Е. Салтыкова-Щедрина» 

«Биография А.И.Куприна», «И.А. Бунин. Бибигон. «Тёмные 

аллеи» 

«В.Высоцкий», «М.Шолохов», «М.Булгаков»,»М.Цветаева», 

«В.Маяковский», «С. Есенин», «А. Блок»,  «А.Чехов» «Ф. 

Достоевский», «Л.Н. Толстой»  

Художественный фильм.«Мёртвые души» (5 серий) 

«Война и мир» 

«Ревизор» Малый театр.1985 год, «Горе от ума», «Недоросль» 

«Мещанин во дворянстве»,  «Бедность не порок», «Бедная Лиза» 

«Преступление и наказание», «Бедная Лиза» 

«Белый Бим, чёрное ухо» (фрагменты) 

«Герой нашего времени», «Лермонтов» Мосфильм 1986,  

«Пиковая дама», «Уроки французского» 

Воспоминания 12 вечеров с Борисом Пастернаком 

Фильмы Б.Пастернак «Никого не будет в доме»,  Е.И.Носов 

«Кукла» А.Экзюпери «Маленький принц»,  Г.Н. Троепольский  

«Белый Бим, чёрное ухо», Ю. Казаков «Утро»,  А.П. Платонов 

«Юшка», К творчеству Лермонтова «Синие горы Кавказа», 

«Героям 1812 года», К произведениям о лошадях» 

Иностранн Стол школьный 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

ый язык 

Кабинет № 

2 

Кабинет № 

5 

Стулья  

Шкаф  

Доска школьная 

Стол учителя 

Стул компьютерный 

Доска классная 

Экран  

Жалюзи  

Лампы освещения класса 

Лампы освещения классной доски 

Цветы 

Подставка под цветы 

Термометр  

Магнитофон «Soundmax» 

Ноутбук «Asus» 

 Проектор мультимедийный 

История 

Обществоз

нание 

Кабинет № 

9 

 

Уроки истории. История России. Зарубежная история. ХХ век. 

Поурочное планирование. 

Конспекты уроков для учителя истории. Всеобщая история. ХХ 

век. 9 класс 

Уроки истории. Всеобщая история. 10-11 класс 

Поурочные разработки по истории России с древнейших времен 

до конца XIX в. 10 класс 

Поурочные методические разработки. История России. 10 класс. 

Уроки истории. Истории России с древнейших времен до конца 

XVIIIв. 10 класс. 

Книга для учителя. История России. Конец XVII-XIX век. 10 

класс. 

Поурочные методические разработки. История России. 11 класс. 

Книга для учителя. История России 1945-2008гг 

Преподавание истории и обществознания. 

Предметные недели в школе. История. 

Отечественная история в схемах и таблицах. 

Олимпиадные задания по истории России. 9-11 классы. 

Культурные традиции Отечества. Методические рекомендации.  

Предметные недели в школе. История. Обществоведческие 

дисциплины.  

История в таблицах. 5-11 классы. Пособие. 

Материалы для учителя. Всемирная история: ХХ век. 11 класс. 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. 

История и Мировая художественная культура. 10-11 классы 

История России. Пособие.  

Учебно-методическое пособие. История России. XIX век. 8-10 

классы 

Учебно-методическое пособие. История. Россия и мир. 9-11 

классы 

Методическое пособие. 9-11 классы. 

Игры на уроках и во внеклассной работе. Учебно-методическое 

пособие для учителей. 

Методический справочник учителя истории. 

Нетрадиционные уроки по истории XX века в 9, 11 классах. 

Методические разработки. Уроки творчества в курсе МХК. 

Тренажер для подготовки к экзамену. История России. 10-11 

класс. 

Тесты по истории России XX- начала  XXI века. 

Вопросы к олимпиаде. Всеобщая история. 

Дидактические материалы. История России. XX век. 

Учебно-методическое пособие. История России. Тематические 

тесты. 10-11 классы 

Исторические карты 

Исторические картины 

На заре истории. Интерактивный задачник по истории Древнего 

мира. 

Историческая хроника. Битва за Москву. 

Видео энциклопедия.  Смоленское сражение. 

Видеоигра. Самый умный. История. 

История. 5-11 классы. 

Уроки всеобщей истории. История Средних веков. 

Уроки Отечественной истории. XIX-XX век. Ч.1,2 

Обществознание 

Тесты. Обществознание. 

УМК. Обществознание. 9-11 классы. 

Уроки обществознания. 10 класс. 

 Ноутбук  Lenovo 4101360169 

Экран настенный 

Жалюзи 

Проектор мультимедийный Beng 4101360170 

Лампы осветительные у доски 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

География 

Кабинет № 

12 

Стол учительский 

Компьютерный стул учителя 

Парты  ученические 

Стулья ученические 

Доска настенная 

Шкафы книжные 

Жалюзи 

Подставка под цветы 

Компьютер  ACER  1101040107 

Проектор мультимедийный Beng MS504DLP3000LmSVGA13000 

Колонки 

Экран настенный 

Лампы освещения 

Лампы у доски 

Термометр 

Удлинитель 

Теллурий 

Стенд «Проекты по географии» 

Стенд «Выдающиеся ученые- географы» 

Портреты ученых-географов 

Глобусы 

Коллекции минералов и горных пород 

Гербарий по географии 

Компасы 

Модель" Строение земных складок» 

Модель"Строение рельефа морского дна» 

Модель"Формирование гор» 

Карты 

Таблицы 

Курвиметр 

Анемометр 

Атласы по географии Смоленщины 

Атласы по географии 5-10 классы 

Флеш карта 

Программы 

Учебники 

Методические пособия 

Дополнительная литература 

Дополнительная литература по Смоленской области 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

Учебники 1997-2008 гг. 

Научно-популярная литература 

Пособия мультимедийные 

Интерактивные карты по географии 

Коллекция «Почва и ее состав» 

Компьютер  ACER   

Проектор мультимедийный Beng MS504DLP3000LmSVGA13000 

Математик

а. Алгебра. 

Геометрия 

Стол учащегося 

Стол для учителя 

Стулья 

Доска 

Магнитная доска 

Экран 

Проектор 

Компьютер 

Шкафы 

Жалюзи 

СД Диски 

Программный материал 

Учебно-методический материал 

Учебно-наглядные пособия(рисунки, карточки, модели) 

Компьютер 

Проектор 

Методические рекомендации для учителя к уч. Атанасян 

Разработки по геометрии 

Поисковые задачи по математике 

Активизация внеурочной работы по математике 

Векторы в школьном курсе геометрии 

Алгебра 11(для преподавателей) 

Алгебра 10( для преподавателей) 

Математика.  Подготовка к ЕГЭ 

Алгебра и начала анализа 

Математика. Контрольно измерительные материалы. 

Стандарт основного общего образования по математке 

Геометрия, тесты в форме ГИА 

Физика 

Кабинет № 

16 

Учительский стол 

Учительский стул 

Демонстрационный стол  

Парты двуместные 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

Стулья ученические 

Шкафы  

Доски меловые  

Доска магнитная 

Тумбочка  

Жалюзи  

Стенды  

Огнетушитель 

 Аптечка 

Стенд «Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)» 

Баннер «Шкала электромагнитных волн» 

Баннер «Приставки кратных и дольных физических единиц» 

Баннер «Физические постоянные» 

Баннер «Единицы измерения физических величин в СИ» 

Системный блок 

Монитор 

Диапроектор Свитязь 

Осциллограф школьный 

Машина электрофорная малая 

Прибор для демонстрации механики 

Насос вакуумный ручной 

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Прибор для демонстрации механический колебаний 

Набор для изучения закона Бойля-Мариоттта 

Прибор для демонстрации давления  в жидкости от высоты 

столба 

Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля 

Прибор магнитное поле Земли 

Весы учебные с гирями до 200г 

Физика 10 класс. Учебник 

Физика. 11 класс. Учебник  

Физика. Задачник. 10-11 классы 

Физика10класс. Самостоятельные и контрольные работы 

Физика11 класс. Самостоятельные и контрольные работы 

Физика. Подготовка к ЕГЭ - 2015 

Физика. Подготовка к ЕГЭ - 2015 

Физика 10. Учебник 

Физический эксперимент в школе 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

Физика 11. Учебник 

Основные физические постоянные 

Единицы измерения физических величин 

Приставки кратных и дольных единиц 

Шкала электромагнитных волн 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Оборудование для проведения демонстрационнызх опытов 

Экран проекционный 

Биология 

Кабинет № 

18 

Стол учительский 

Стул учительский 

Парты  ученические 

Стулья ученические 

Доска настенная 

Стеллаж для цветов 

Шкаф книжный встроенный 

Жалюзи 

Подставка под цветы 

Портативный компьютер учителя (ноутбук) RAYbook Si 152 с 

предустановленным дополнительным антивирусным  

программным обеспечением ESET Smart Securiti и MS Office 

Standart 2010 RUS. 

Проектор мультимедийный Hitachi CP-A222NM. 

Документ-камера Mimio View 

Микроскоп цифровой Digital Blue c руководством. 

Микроскопы 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для 

работы лабораторных работ НПБЛ. 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые- биологи». 

Стенд «Готовимся к ЕГЭ по биологии» 

Измерители выполнения образовательного стандарта по биологии   

Учебники 

Методические пособия 

Программы 

Учебники 1996-2011 гг. 

Дополнительная литература 

Научно-популярная литература 

Дидактические материалы 

Таблицы 

Влажные препараты 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

Модели объемные 

Рельефные модели 

Набор муляжей 

Коллекции 

Модели-аппликации 

Гербарий 

Микропрепараты 

Пособия мультимедийные 

Портативный компьютер учителя (ноутбук) RAYbook Si 152 с 

предустановленным дополнительным антивирусным  

программным обеспечением ESET Smart Securiti и MS Office 

Standart 2010 RUS. 

Проектор мультимедийный Hitachi CP-A222NM. 

Приставка интерактивная Mimio Teach. 

Документ-камера Mimio View 

Микроскоп цифровой Digital Blue c руководством. 

Микроскопы 

Технология 

Кабинет № 

17 

Учительский стол 

Учительский стул 

Парты двухместные 

Стулья ученические 

Шкафы 

Доска 

Доска магнитная 

Ящик для хранения печатных пособий 

Тумбочка 

Карнизы 

Шторы 

Подставка для цветов 

Цветы 

Термометр 

Указка 

Часы 

Огнетушитель 

Экран 

Аптечка 

Куллер  для  питьевой воды 

Основы потребительской культуры. Хрестоматия для учащихся 

старших классов 
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

Энциклопедия рукоделий 

Энциклопедия вышивки с бисером 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Кабинет № 

22 

Учительский стол  

Учительский стул 

Парты двухместные 

Стулья ученические 

Доска  

Жалюзи 

Стенды  

Плакаты 

Светильники 

Розетки 

Стенды ( в коридоре) 

Шкаф 

Ноутбук DNS 2012год 

Стандарт основного общего образования по ОБЖ 

Учебник по ОБЖ для 10 класса (базовый уровень) 

Учебник по ОБЖ для 11 класса (базовый уровень) 

Учебник «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 классов 

Тесты по основам безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы   

Тестовый контроль 10-11 классОсновы Безопасности 

Жизнедеятельности   

Учебное пособие Основы безопасности жизнедеятельности  

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Наставление по стрелковому делу: 7,6 2-мм модернизированный 

автомат Калашникова 

Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе» 

Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» 

Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий 

и  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» 

Справочник учителя физической культуры 

Внеурочная деятельность учащихся Легкая атлетика 

Внеурочная деятельность учащихся Волейбол 

Организация работы спортивных секций в школе 

ОБЖ . Проектирование образовательного процесса  
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Учебный 

предмет, 

№ 

кабинета 

Наименование 

Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие  

 

Материальная база кабинетов, которые могут быть использованы 

для внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Характеристика кабинета, его занятость в 

образовательном процессе 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный зал. Располагается на 1 этаже здания. 

Площадь зала 18 х 9 м. Имеются раздевалки для 

девочек и мальчиков, комнаты для хранения 

инвентаря. 

Малый спортивный зал. 

Духовно-нравственное Кабинет изобразительного искусство, кабинет 

музыки.  

Кабинет используются в учебном процессе в первой и 

во второй половине дня и для дополнительных 

занятий во второй. 

Социальное Кабинет психолога, гагаринская комната.  

В учебном процессе не задействованы. 

Общеинтеллектуальное Кабинет иностранного языка, русского языка, 

литературы, кабинет географии, кабинет истории, 

кабинет информатики, кабинет технологии и 

мастерские. Кабинеты используются в учебном 

процессе в первой и во второй половине дня и для 

дополнительных занятий. 

Общекультурное Актовый зал. 

Малый спортивный зал. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Основными элементами информационно-образовательной среды 

являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и используется: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра видеоматериалов;  

В перспективном плане развития образовательного учреждения - 

создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта. 

Информационнообразовательные ресурсы школы сети Интернет 

АИС «ОБРАЗОВАНИЕ» 

АИС «Регион» 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://zakon.edu.ru/  

http://www.school.ru/ 

http://www.ohranatruda.ru 

http://www.fipi.ru/ 

http://standart.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура: 

 компьютеры – 39 

 ноутбуки – 14 

 интерактивные доски – 1 

 проекторы мультимедийные – 14 

 телевизоры – 3 

 магнитофоны – 4 

 принтеры – 7 

 сканеры – 2  

 МФУ- 4 

http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

 

Область изменения: 

• принципы  и организационные механизмы 

 управления педагогическим коллективом 

образовательной организации; 

• нормативно-правовая база образовательной организации; 

• профессиональная готовность педагогических работников 

образовательной организации к реализации ФГОС СОО; 

• система методической работы образовательной организации; 

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

• материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне среднегообщего образования; 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП СОО; 

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами ООП СОО; 

• укрепление материально - технической базы образовательной 

организации. 

Критерии эффективности системы условий: 

• достижение  планируемых результатов освоения ООП СОО

 всеми обучающимися образовательной организации; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и 

участие школьников в олимпиадах, научно - практических и 

краеведческих конференциях, творческих конкурсах, создание учебных 

проектов; 
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• участие обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

СОО, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий. 

 

             Перечень необходимых изменений по направлениям 

 
Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 
Внесение изменений в локальные нормативные акты, 

обеспечивающие реализацию ООП СОО. 

Финансовое 

обеспечение 
Определение объѐма расходов, необходимых для 
реализации ООП СОО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих выплат. 
Организационное 

обеспечение 
Ежегодное формирование: 

- учебного плана; 

- рабочих программ отдельных учебных предметов, 

курсов по выбору в части календарно - тематического 

планирования; 
- календарного учебного графика; 

- режима работы образовательной организации; 

- расписания уроков. 
Приведение материально - технической базы 
образовательной организации в соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными 
нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП СОО. Обновление информационно-

образовательной среды образовательной организации. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации 
ФГОС СОО 
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Кадровое 

обеспечение 
Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических 
работников. 

Информационное 

обеспечение 
Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС СОО. 

Информирование родительской общественности о ходе 

реализации 
ФГОС СОО. 

Наличие публичной отчѐтности образовательной 

организации о ходе и 
результатах введения ФГОС СОО 

Материаль

но 

техническ

ое 

обеспечен

ие 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 
Пополнение фондов библиотеки образовательной
 организации печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: анализ имеющихся в 

школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; установление степени их соответствия 

требованиям ФГОС СОО, а также целям и задачам основной образовательной 

программы школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО; разработку с привлечением всех 

участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; разработку планируемых 

мероприятий по формированию необходимой системы условий; разработку 

механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного плана мероприятий по формированию необходимой 

системы условий 

 

 

Описание планируемых мероприятий по формированию  необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

организации 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС СОО 

1. Разработка основной образовательной программы 

образовательной организации 

2. Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 

4. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС СОО 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

6. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

7. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

8. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

9. Разработка модели взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

10. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

II. Кадровое 

обеспечение 

1. Привлечение Совета школы к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

достижения 

планируемой 

системы условий 

реализации ООП 

школы 

образования 

2. Анализ кадрового обеспечения школы 

3. Корректировка плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы 

III. 

Организационное 

обеспечение 

достижения 

планируемой 

системы условий 

реализации ООП 

школы 

1. Разработка плана научно-методической работы 

(повышения квалификации и профессионального 

мастерства)  

IV. Материально- 

техническое 

обеспечение 

планируемой 

системы условий 

реализации ООП 

школы 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

V. 

Информационное 

обеспечение  

планируемой 

системы условий 

реализации ООП 

школы 

1. Обновление информационно-образовательной среды 

школы. Обновление материалов сайта школы. 

Обновление материалов стендов школы. 

2. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

3. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

4. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 



 

282 

 

 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направле

ние 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. 

Нормативн

ое 

обеспечени

е 

организаци

и 

образовате

льной 

деятельнос

ти по 

ФГОС 

СОО 

1. Внесение изменений и 

утверждение локальных актов, 

регулирующих реализацию 

основных требований ФГОС 

СOO МБОУ «СШ № 24» 

 

по мере 

необходимост

и 

администрация 

школы 

2.Разработка режима занятий, 

обеспечивающих выполнения 

учебного плана и санитарно - 

гигиенических требований 

август администрация 

школы 

3. Определение списка 

учебников и учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС СОО 

январь-март заместитель 

директора, 

библиотекарь 

4.Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

август администрация 

школы 

5. Корректировка локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

декабрь  администрация 

школы 

II. Анализ кадрового обеспечения август администрация 
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Направле

ние 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Кадровое 

обеспечени

е 

достижени

я 

планируем

ой системы 

условий 

реализации 

ООП 

школы 

школы школы 

 Реализация  плана- 

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

школы 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

педагогический 

состав 

III. 

Организац

ионное 

обеспечени

е 

достижени

я 

планируем

ой системы 

условий 

реализации 

ООП 

школы 

1. Разработка плана 

научно-методической работы 

(повышения квалификации и 

профессионального мастерства)  

сентябрь Заместитель 

директора 

1. Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана  

апрель - май Заместитель 

директора, 

учителя 

2. Мониторинг достижений 

обучающихся в части  

овладения УУД 

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

IV. 

Материаль

но- 

техническо

е 

обеспечени

1. Анализ материально--

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

август администрация 

школы 

2. Обеспечение 

соответствия материально-

технической базы 

в течение 

года 

администрация 

школы 
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Направле

ние 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

е 

планируем

ой системы 

условий 

реализации 

ООП 

школы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

3. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

август администрация 

школы 

V. 

Информац

ионное 

обеспечени

е  

планируем

ой системы 

условий 

реализации 

ООП 

школы 

1. Обновление 

информационно-

образовательной среды школы. 

Обновление материалов сайта 

школы. Обновление материалов 

стендов школы 

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

ответственный за 

ведение сайта 

2. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

май - август заместитель 

директора, 

библиотекарь 

3. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

 

в течение 

года 

администрация 

школы 

4. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение 

года 

администрация 

школы 

 

3.2.6.  Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО 

 

 Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль 

состояния системы условий реализации основных образовательных программ. 
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Система оценки качества образования включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешняя оценка осуществляется внешними по 

отношению к Школе службами, внутренняя оценка осуществляется Школой. 

Оценка качества образования осуществляется также посредством:  

самообследования;  общественной экспертизы качества образования;  

анализа результатов ГИА;  анализа творческих достижений обучающихся;  

анализа результатов аттестации педагогических работников;  анализа 

результатов статистических и социологических исследований;  анализа 

результатов медицинских исследований здоровья школьников;  анализа 

результатов иных психолого-педагогических, социологических исследований, 

проведенных по инициативе участников образовательных отношений;  системы 

конкурсов, грантов, премий. 

Объектами ВСОКО являются:  основные образовательные программы;  

образовательный процесс;  обучающиеся, их учебные и внеучебные 

достижения;  педагогические кадры, продуктивность их деятельности;  

условия, ресурсы;  результаты деятельности Школы. Предметом оценки 

качества образования являются:  качество образовательных результатов;  

качество реализации образовательного процесса;  качество условий, 

обеспечивающих образовательный процесс; Внутренняя оценка качества 

образования осуществляется на основе существующей системы показателей и 

параметров, характеризующих основные аспекты качества образования 

(качество результата, качество условий и качество процесса). Качество 

образовательных результатов:  предметные результаты обучения (включая 

сравнение данных внутренней и внешней диагностики);  личностные 

достижения учащихся (включая показатели социализации учащихся);  

достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  здоровье 

учащихся (динамика);  удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов. Качество реализации образовательного 

процесса:  основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОС и контингенту обучающихся);  дополнительные образовательные 

программы (соответствие запросам родителей);  реализация учебных планов и 

рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  качество уроков и 

индивидуальной работы с обучающимися;  качество внеурочной деятельности 

(включая классное руководство);  удовлетворенность обучающихся и 

родителей уроками и условиями в школе. Качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс:  материально-техническое обеспечение;  
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информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);  санитарно-гигиенические и эстетические 

условия;  медицинское сопровождение и общественное питание;  

психологический климат в школе;  использование социальной сферы города;  

кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

методическую деятельность педагогов);  общественно-государственное 

управление (педагогический совет, родительские комитеты, ученическое 

самоуправление) и стимулирование качества образования;  документооборот и 

нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы). 

Основными источниками данных для оценки качества образования являются: 

образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические 

опросы, аналитические материалы. 

 

 

 

Условия реализации ООП СОО 

 

Направления руководства и 

контроля 

 

Кадровые 

 

Контроль своевременного 

прохождения аттестации, наличие 

курсовой подготовки, повышение 

педагогической компетентности 

через самообразование и 

педагогических семинарах. 

 

Материально - технические 

 

Контроль оснащения оборудованием 

учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, обеспечение 

учебниками, установка 

автоматизированных рабочих мест 

учителя и общешкольной локальной 

сети. 

 

Методические 

 

Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС, организация 

различных видов контроля, работа 

творческих групп по реализации 

ФГОС. 
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Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа 

социально-психологической службы, 

работа школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, система 

индивидуальной работы педагогов с 

учащимися. 
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