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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

Общее назначение, основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ №25» 

п.Энем (ООП СОО) разработана в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

  

 Основная образовательная программа среднего общего образования адресована:  

1) обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «СШ №25»п.Энем по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности педагогического коллектива, 

родителей (законных представителей) и обучающихся и возможности их взаимодействия; 2) 

педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентиров в практической деятельности; 

3) администрации для координации деятельности педагогического коллектива по вы-

полнению требований к результатам и условиям достижения планируемых результатов ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

4) учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности образовательной 

организации. 

            Образовательное учреждение МБОУ «СШ №25»п.Энем, реализующее основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей), как участников образовательного 

процесса с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса, через размещение текста 

Программы на официальном сайте школы. 

           Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется МБОУ «СШ №25» п.Энем через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, содержание которых соответствует требованиям Стандарта. 

            Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования. 

             Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего об-

разования, 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающих достиже-

ние планируемых результатов освоения ООП СОО; 
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 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего обра-

зования. 

            Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

            Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реали-

зации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

            Основная образовательная программа МБОУ «СШ №25»п.Энем учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 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 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

           В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

углубленное изучение отдельных предметов. 

           Основная образовательная программа формируется с учетом 

психологопедагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

зиции 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 уровня среднего образования, и 

связанных с овладением учебной деятельностью, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с само-

определением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и само-

образованием. 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 по-

знания 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. 

Учебные планы и план внеурочной деятельности являются основными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

              Организация образовательной деятельности основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих в том числе углубленное изучение отдельных учебных предметов, при 

наличии запроса со стороны обучающихся, и их родителей (законных представителей).    

               Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
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филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

 жизнь ученических сообществ: классные коллективы; 

 юношеские общественные объединения и организацию в рамках «Российского дви-

жения школьников»; 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 организационное обеспечение учебной деятельности; 

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; 

  систему воспитательных мероприятий. 

         Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 
         Система внеурочной деятельности включает в себя: 

 жизнь ученических сообществ (классов, объединений по интересам, клубов;  

 различных юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Россий-

ского движения школьников»); 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 организационное обеспечение учебной деятельности; 

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве МБОУ «СШ №25»п.Энем; 

 систему воспитательных мероприятий. 

        Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(универсальным, гуманитарным). 

             

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ 

№25» п.Энем рассчитана на 2 учебных года - 2020 - 2022 г. и обеспечивает: 

 освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего образования не 

только на базовом уровне, но и с углубленным изучением отдельных предметов, предметных 

областей; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ и научно-исследовательской деятельности в системе непрерыв-

ного образования. 

           

  В образовательном процессе реализуются как традиционные, так и инновационные 

технологии и методики, среди них технологии, обеспечивающие реализацию 

компетентностного подхода: проблемное обучение, исследовательские методы в обучении, 

проектные технологии, информационно-коммуникативные технологии, система 

инновационной оценки «портфолио» и другие. 

             

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО 

Цели реализации ООП СОО 

Целями реализации ООП СОО 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. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

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. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  
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ООП СОО сформирована с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

ООП СОО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

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

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

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я».  

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

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. 

ООП СОО сформирована 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. 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и 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 
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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);  

- 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 
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действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

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; 
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- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 
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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 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.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык и литература 

1.2.3.1. Русский язык 

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, 
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рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 
- 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; 
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- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка 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; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- 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). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
- выделять и описывать социальные функции русского языка; 
- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 
- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 
- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

 

1.2.3.2. 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 
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изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

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

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

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 



20 
 

 

конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино 

и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

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

литературном процессе, опираясь на: 

понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения 

в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

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

самостоятельного чтения):  

давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчики др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

Родной язык и родная литература 

1.2.3.3. Родной язык 

Базовый уровень 
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 Выпускник научится: осознавать феномен родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности;   

  понимать зависимость успешной социализации человека, способности его адаптиро-

ваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня 

владения родным языком;  

 понимать роль родного языка для самореализации, самовыражения личности в раз-

личных областях человеческой деятельности;  

 представлять речевой идеал;  

 стремиться к речевому самосовершенствованию; способности анализировать и оцени-

вать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; увели-

чить продуктивный, рецептивный и потенциальный словарь; расширить круг используемых 

языковых и речевых средств.  

 владеть всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками науч-

нотехнической информации;  

 выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, про-

ектную работу;   

 участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме; умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудниче-

стве со сверстниками и взрослыми,   

  учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, догова-

риваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  раз-

ными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результа-

тов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельно-

сти), 

 проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; спо-

собностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефе-

ратов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме;  пользоваться русским языком как средством получения знаний в раз-

ных областях современной науки,   

 совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне;  готовность к получению высшего образова-

ния по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в 

вузе;  

владеть социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: представлять единство и многообра-

зие языкового и культурного пространства России и мира,  основные функции языка, взаи-

мосвязь языка и культуры, истории народа;  

 осознать родной язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;   

 владеть всеми видами речевой деятельности, такими как: аудирование и чтение:   

 научиться адекватно понимать содержания устного и письменного высказывания, ос-

новной и дополнительной, явной и скрытой  

 (подтекстовой) информации; осознанному использованию разных видов чтения (по-

исковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с пол-
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ным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извле-

чением информации) в зависимости от коммуникативной задачи;   

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литерату-

ры;  • владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо:   

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

 выступать перед аудиторией с докладом; защитой реферата, проекта;  • примененять в 

практике речевого общения орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические 

нормы современного русского литературного языка;  использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы русского языка; соблюдать на письме орфографические и 

пунктуационные нормы;   

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

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

суждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;   

 осуществлять речевой самоконтроль; анализировать речь с точки зрения ее эффектив-

ности в достижении поставленных коммуникативных задач;  

 владеть разными способами редактирования текстов;   

 проводить разные виды языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;   

 проводить лингвистический анализ текстов разной функциональностилевой и жанро-

вой принадлежности;   

оценивать коммуникативную и эстетическую стороны речевого высказывания.   

 

1.2.3.4. Родная литература 

Базовый уровень 

 Выпускник научится: демонстрировать знание произведений родной литературы, 

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

 понимать значимость чтения на родном языке и изучения родной литературы для сво-

его дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-

пектного диалога;  – осознавать родную литературу как одну из основных национальнокуль-

турных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 обеспечению культурной самоидентификации,  осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа;  

 навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих раз-

ные этнокультурные традиции; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт 

 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 
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взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира про-

изведения; 

 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 художествен-

ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости;  

  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-

собствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя  

 (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между сча-

стливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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

ется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: -давать развернутые ответы 

на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на са-

мостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художест-

венного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному на-

правлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);  

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений 

Выпускник получит возможность научиться 

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

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.);  

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

 

 

1.2.3.5.Родной язык(адыгейский) 

В области коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научит-

ся: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции и точки зрения других участников и эффективно разрешать возникающие 

конфликтные ситуации; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных языковых средств; 

 следовать национально-культурным нормам речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения в усло-

виях билингвизма. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 инициировать сотрудничество в сборе необходимой информации; 

 активно включаться в учебную групповую работу в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, эксперт и т.д.); 

 выявлять проблемы, создающие риск возможногоконфликта на коммуникативной 

почве, принимать меры по снятию проблемы и предупреждению конфликта. 

В области регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели и составлять планы своей деятельности, осущест-

влять их, контролировать и корректировать;  

 находить ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели и реализации 

плана;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью, давать 

оценку результата и способа его достижения; 

 осуществлять саморегуляцию, прилагать волевые усилия для продолжения эффек-

тивной деятельности, преодоления препятствий к ее осуществлению. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации 

самостоятельно или с помощью учителя, одноклассников. 

В области познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

 ориентироваться в различных источниках информации, осуществлять развернутый 

информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, критически оцени-

вать и интерпретировать получаемую информацию; 

 искать и находить обобщенные способы решения познавательных задач; 

 продуктивно использовать логические универсальные действия (анализ, синтез, 

сравнение, классификацию объектов по выделенным признакам, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений и др.); 

 осуществлять перенос усвоенных способов анализа языковых явлений на мета-

предметный и межпредметный уровень (на уроках русского, иностранного языков, литерату-

ры и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить на основе информационного поиска новые учебные и познавательные за-

дачи; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 планировать и проводить несложное лингвистическое учебное исследование, экс-

перимент, выполнять учебный проект. 

Предметные результаты ориентированы на общую функциональную грамотность, 

формирование компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Применительно 

к учебному предмету «Родной (адыгейский)язык» эта группа результатов предполагает: 

 понимание учебного предмета, сформированность понятий о нормах адыгейского 

литературного языка и речевого поведения, осознанное применение знаний о них в речевой 

практике; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях родного (адыгейского) языка, развитость языкового вкуса, потребности в 

совершенствовании коммуникативных умений в области адыгейского языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность умений решать основные практические языковые задачи: 

включаться в продуктивное общение, работать с текстами, оценивать собственную и чужую 

речь с позиции соответствия нормам адыгейского языка; 
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 осознание содержательных и инструментальных межпредметных связей родного 

(адыгейского) языка с литературой (адыгейской и русской), русским языком, искусством и 

др. 

В области аудирования и чтения выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и видеотекстов на 

адыгейском языке, относящихся к разным стилям и жанрам речи, получаемым из разных ис-

точников;  

 уверенно владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

элементы; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова; 

 владеть разными видами чтения текстов разных стилей и жанров (поисковым, про-

смотровым, ознакомительным, изучающим, выборочным, детальным) с пониманием основ-

ного содержания; 

 воспроизводить прочитанный текст на адыгейском языке с заданной степенью 

свернутости (план, сжатое изложение, конспект, аннотация); 

 отвечать на вопросы, связанные с содержанием текста; 

 читать тексты с выборочным пониманием нужной информации; 

 восстанавливать деформированный текст из разрозненных абзацев или с пропуска-

ми; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 извлекать информацию из различных источников, включая основную и дополни-

тельную учебную и научно-популярную литературу, средства массовой информации, элек-

тронные образовательные ресурсы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– полно и точно воспринимать информацию в типичных коммуникативных 

ситуациях; 

– определять проблему, смысл в воспринимаемом на слух тексте; 

– выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом 

или проблемой; 

– критически анализировать и обобщать содержащуюся в аудио- и видеотексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней; 

– работать с доступными научными текстами лингвистической направленности; 

– оценивать важность и новизну информации, содержащейся в тексте, выделять 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

– критически анализировать и обобщать содержащуюся в прочитанном тексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней.  

В области говорения и письменной речи выпускник научится: 

Говорение. Диалогическая речь: 

 строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывая разные мнения и интересы; 

 обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему реше-

нию;  

 поддерживать диалогическую речь в ситуациях официального и неофициального 

общения, соблюдая нормы адыгейского речевого этикета; 
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 выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому, используя оценочные суж-

дения и эмоционально-оценочные средства;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 обращаться при необходимости к собеседнику за разъяснениями, уточнением инте-

ресующей информации. 

Говорение. Монологическая речь: 

 самостоятельно создавать устные тексты на адыгейском языке с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характери-

стика) с учетом их целевой установки, адресата и характера общения; 

 передавать основное содержание увиденного, услышанного, прочитанного, 

выражать свое отношение к нему на основе критического анализа, давать оценку; 

 готовить публичные сообщения на актуальную тему, выступать с ними перед ауди-

торией сверстников, родителей, общественности;  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей, жиз-

ненных ситуаций и проблем. 

Письменная речь: 

– создавать свои письменные тексты разных жанров с учетом их целевой установки и 

особенностей адресата, свободно и понятно излагая свои мысли и точку зрения; 

–  владеть нормами правильной письменной речи, редактировать текст и исправлять 

в нем грамматические, стилистические и речевые ошибки; 

– инициировать и поддерживать личную переписку с друзьями, родственниками, 

иммигрантами, в том числе через электронную почту и использование популярных 

мессенджеров; 

–  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

и письменных высказываниях; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

–  заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме, излагая главные сведения о 

себе в соответствии с целевой ситуацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь: 

– вести диалог, полилог в ситуациях официального общения в рамках освоенной 

тематики, обмениваясь информацией, расспрашивая собеседников, уточняя их мнения и 

точки зрения, аргументированно возражая, беря на себя инициативу в разговоре;  

– вести дискуссию свободно, понятно и правильно излагая свои мысли с соблюдением 

норм адыгейского речевого этикета, кратко и тактично комментируя точку зрения 

другого человека, высказывая и аргументируя свое мнение; 

–  проводить подготовленное интервью, групповой опрос целевой направленности;  

–  осуществлять коммуникативную рефлексию собственного речевого поведения в 

диалоге, критически переосмысливать полученную фактическую информацию, обобщать ее 

с позиций возможностей дальнейшего использования.  

Говорение. Монологическая речь: 

 высказываться на определенную тему в соответствии с возникшей ситуацией 

общения, аргументируя свою точку зрения без предварительной подготовки; 

 давать развернутую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей, жизненных ситуаций и проблем; 

 устно резюмировать прослушанный или прочитанный текст. 

Письменная речь: 

– аргументированно излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности, в том числе с использованием электронных презентаций; 
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– готовить письменный отчет о результатах проведения несложного 

лингвистического учебного исследования, эксперимента; 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу, спектакль или школьное мероприятие;  

– составлять письменные характеристики знакомых людей, героев литературных 

произведений, кинофильмов и телевизионных передач.  

Планируемые предметные результаты к концу 10 класса: 

Выпускник  научится: 

 понимать роль родного языка как средства коммуникации, фактора объединения 

людей в нацию, связь родного языка с общественным развитием, культурой и историей 

народа, понимать роль русского языка как государственного; 

 распознавать уровни и единицы адыгейского языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязи между ними; 

 характеризовать структурные разделы лингвистики как науки о языке; 

 узнавать и отличать различные формы существования адыгейского языка; 

 аргументировать эстетическую значимость, необходимость сохранения и развития 

литературного адыгейского языка; 

 распознавать и конструировать краткие иллюстрации стилей адыгейского литера-

турного языка; 

 формулировать основные признаки норм и типов литературного адыгейского язы-

ка, сравнивать их с нормами литературного русского языка, владеть нормами адыгейского 

литературного языка; 

 излагать основные сведения о диалектологии, комментировать понятия диалекта и 

говор; 

 читать, понимать и анализировать письменные и устные тексты изучаемых диалек-

тов и говоров, переводить изученные диалектизмы и просторечные слова на литературный 

язык; 

 характеризовать национально-культурную специфику адыгейского языка; 

 комментировать связь и особенности языка и речи, основные требования к речи, 

приводить примеры; 

 свободно владеть всеми видами речевой деятельности, выявлять видовые различия 

при характеристиках речи, речевого общения, речевой ситуации; 

 перечислять и комментировать сферы речевого общения, компоненты речевой си-

туации; 

 использовать широкий круг языковых и речевых средств в соответствии с целями, 

содержанием, условиями, сферой и ситуацией речевого общения; 

 конструировать и контролировать свое речевое поведение, учитывать особенности 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, применять их в языковой 

практике, в том числе с учетом условий билингвизма; 

 создавать свои устные и письменные высказывания, монологические тексты с 

использованием разнообразной лексики: фразеологизмов, пословиц, поговорок, крылатых 

выражений, участвовать в диалогах; 

 определять основные признаки предложенного устного и письменного текста; 

 работать с предложенными текстами на адыгейском языке (составление плана, 

краткий пересказ, выделение и нахождение информации);  

 проводить анализ предложенного текста, определять его тему и смыслы; 

 создавать собственные тексты на адыгейском языке по предложенной тематике, 

типа, стиля и жанра, использовать знания о формах адыгейского языка при создании текстов; 

 владеть приемами информационной переработки текстов и представление текстов в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, структурных схем, презентаций (в том числе в элек-

тронной форме); 
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 дифференцировать главную и второстепенную информацию, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прослушанном или прочитанном тексте; 

 понимать и оценивать правдоподобность информации, полученной из разных ис-

точников: общение, книги, средства массовой информации, Интернет; 

 пользоваться основными нормативными словарями и справочниками для расшире-

ния адыгейского словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма, бытового, делового 

и научного общения, правил ведения диалога, дискуссий;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебно-научных 

статей, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых документов, справочной лите-

ратуры и др.), переводить ее в текстовый формат; 

 оценивать свою и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам, опреде-

лять пути формирования и развития собственных коммуникативных способностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать простейшие формы и методы лингвистического исследования; 

 сравнивать этико-речевые нормы адыгейского литературного языка с аналогич-

ными нормами русского языка;  

 представлениям об этапах развития адыгейского литературного языка, об исто-

рическом развитии адыгейского языка как одного из кавказских языков, о группах кавказских 

языков;  

 приводить примеры и толкование адыгейских этнографизмов; 

 приводить примеры отражения в современном адыгейском языке культур других 

народов, взаимообогащения языков как результата диалога культур; 

 осуществлять выборку из текстов по указанному критерию; 

 работать с научно-популярным текстом; 

 владеть основными правилами участия в полилоге; 

 использовать дополнительные источники знаний о родном языке, в том числе на-

учные лингвистические труды, Интернет-ресурсы.  

Планируемые предметные результаты к концу 11 класса: 

Выпускник научится: 

 классифицировать функциональные стили предложенных текстов; 

 устанавливать сходство стилей, жанров и видов адыгейской и русской речи; 

 трансформировать текст одного стиля в текст другого стиля; 

 проводить стилистический анализ различных текстов (научных, публицистических, 

официально-деловых, художественных, разговорных); 

 выявлять стилистические ошибки и особенности в тексте, проводить 

стилистическую правку текстов; 

 распознавать и употреблять в речи фразеологизмы, крылатые выражения, 

многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, предложения с прямым и обратным 

порядком слов; 

 создавать собственные тексты различных функциональных стилей и жанров с 

использованием знаний о формах и стилях адыгейского языка, широкого круга языковых и 

речевых средств в соответствии с целями, содержанием, условиями, сферой и ситуацией 

речевого общения; 

 использовать нормативные словари и справочники (синонимов, антонимов, 

фразеологизмов и т.п.); 

 оценивать свою и чужую речь с учетом нормативного, коммуникативного и этиче-

ского аспектов культуры речи; 
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 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы литературного адыгейско-

го языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебно-научных 

статей, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых документов, справочной лите-

ратуры и др.); переводить ее в текстовый формат. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам ораторского искусства; 

 писать реферат по нескольким научным источникам; 

 проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в своей 

речевой практике; 

 продуктивно использовать интонационные особенности адыгейской речи; 

 продуктивно использовать синонимические ресурсы адыгейского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи;  

 выявлять в собственной речи и речи окружающих факты языковой интерферен-

ции, давать им оценку;  

 адекватно переводить тексты с адыгейского языка на русский язык и с русского 

языка на адыгейский язык с соблюдением стиля; 

 распознавать и использовать простые и сложные превербы, одноличные и 

многоличные глаголы, категории лица и числа, версии, союзности, взаимности, совместно-

сти; 

 пользоваться нормативными словарями и справочниками по адыгейскому языку 

для расширения активного словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 элементарным методам разработки собственного проекта сохранения и развития 

адыгейского языка на основе республиканских программно-целевых документов этой сферы. 

 

1.2.3.6 РОДНАЯ (АДЫГЕЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 
Личностные результаты: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, гордости за свою республику, свою Родину; 

 выбор гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности; 

 сформированность позитивного ценностного отношения к родной литературе, 

осознание ее роли как духовной и национально-культурной ценности; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение круга ис-

пользуемых языковых и речевых средств; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, осознание своего места в 

поликультурном пространстве; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, творчества, трудовой дея-

тельности, досуга, общественных отношений; 
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 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни.  

Метапредметные и предметные планируемые результаты изучения родного 

адыгейского языка на базовом уровне представлены в двух видах: «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты вида «Выпускник 

научится» предполагают их достижение всеми обучающимися. Результаты вида «Выпускник 

получит возможность научиться» ориентированы на наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, желающих углубить свои познания родной литературы. Учебный материал 

программы, соответствующий планируемым результатам вида «Выпускник получит 

возможность научиться», обозначен курсивом. 

Метапредметные результаты предполагают овладение обучающимися коммуника-

тивными, регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями. 

Коммуникативные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников и эффективно разрешать возникающие конфликты; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных языковых средств; 

 следовать литературным нормам речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения в условиях би-

лингвизма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 инициировать сотрудничество в сборе необходимой информации; 

 активно включаться в учебную групповую работу в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, эксперт и т.д.); 

 выявлять проблемы, создающие риск возможного конфликта на коммуникатив-

ной почве, принимать меры по снятию проблемы и предупреждению конфликта. 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание художественных аудио- и 

видеотекстов на адыгейском языке, получаемым из разных источников;  

 уверенно владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

элементы; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в типичных коммуникативных ситуа-

циях; 

 определять проблему, смысл в воспринимаемом на слух тексте; 

 выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом 

или проблемой; 

 критически анализировать и обобщать содержащуюся в аудио- и видеотексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 владеть разными видами чтения текстов разных стилей и жанров (поисковым, про-

смотровым, ознакомительным, изучающим, выборочным, детальным) с пониманием основ-

ного содержания; 

 воспроизводить прочитанный текст на адыгейском языке с заданной степенью 

свернутости (план, сжатое изложение, конспект, аннотация); 

 отвечать на вопросы, связанные с содержанием текста; 

 читать тексты с выборочным пониманием нужной информации; 

 восстанавливать деформированный текст из разрозненных абзацев или с пропуска-

ми; 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 извлекать информацию из различных источников, включая основную и дополни-

тельную учебную и научно-популярную литературу, средства массовой информации, элек-

тронные образовательные ресурсы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с доступными научными текстами литературоведческой направленно-

сти; 

 оценивать важность и новизну информации, содержащейся в тексте, выделять 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 критически анализировать и обобщать содержащуюся в прочитанном тексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней.  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывая разные мнения и интересы; 

 обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему реше-

нию;  

 поддерживать диалогическую речь в ситуациях официального и неофициального 

общения, соблюдая нормы адыгейского речевого этикета; 

 выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому, используя оценочные суж-

дения и эмоционально-оценочные средства;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 обращаться при необходимости к собеседнику за разъяснениями, уточнением инте-

ресующей информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог, полилог в ситуациях официального общения в рамках освоенной 

тематики, обмениваясь информацией, расспрашивая собеседников, уточняя их мнения и 

точки зрения, аргументированно возражая, беря на себя инициативу в разговоре;  

 вести спор, дискуссию свободно, понятно и правильно излагая свои мысли с 

соблюдением норм адыгейского речевого этикета, кратко и тактично комментируя точку 

зрения другого человека, высказывая и аргументируя свое мнение; 

 проводить подготовленное интервью, групповой опрос целевой направленности;  

  осуществлять коммуникативную рефлексию собственного речевого поведения в 

диалоге, критически переосмысливать полученную фактическую информацию, обобщать ее 

с позиций возможностей дальнейшего использования.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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 самостоятельно создавать устные тексты на адыгейском языке с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение) с учетом их 

целевой установки, адресата и характера общения; 

 передавать устно основное содержание увиденного, услышанного, прочитанного, 

выражать свое отношение к нему на основе критического анализа, давать оценку; 

 готовить публичные сообщения на актуальную тему, выступать с ними перед ауди-

торией сверстников, родителей, общественности;  

 давать краткую характеристику художественных произведений и литературных 

персонажей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказываться без предварительной подготовки на определенную тему в соот-

ветствии с возникшей ситуацией общения, аргументируя свою точку зрения; 

 аргументированно излагать результаты выполнения проекта; 

 давать развернутую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей, жизненных ситуаций и проблем; 

 устно резюмировать прослушанный или прочитанный текст. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

–  создавать свои письменные тексты разных жанров с учетом их целевой установки 

и особенностей адресата, свободно и понятно излагая свои мысли, свою точку зрения; 

– инициировать и поддерживать личную переписку с друзьями, родственниками, 

иммигрантами, в том числе через электронную почту и использование популярных 

мессенджеров; 

–  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

и письменных высказываниях; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности, в том числе и с использованием электронных презентаций; 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу, спектакль или школьное мероприятие;  

 составлять письменные характеристики знакомых людей, героев литературных 

произведений, кинофильмов и телевизионных передач. 

Регулятивные учебные действия: 

 Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели и составлять планы своей деятельности, 

осуществлять их, контролировать и корректировать;  

 находить ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели и реализации 

плана;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью, давать 

оценку результата и способа его достижения; 

 осуществлять саморегуляцию, прилагать волевые усилия для продолжения эффек-

тивной деятельности, преодоления препятствий  и торможения ненужных реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации 

самостоятельно или с помощью учителя, одноклассников. 

Универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 
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 ориентироваться в различных источниках информации, осуществлять развернутый 

информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, критически оцени-

вать и интерпретировать получаемую информацию; 

 искать и находить обобщенные способы решения познавательных задач; 

 продуктивно использовать логические универсальные действия (анализ, синтез, 

сравнение, классификацию объектов по выделенным признакам, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений и др.); 

 осуществлять перенос усвоенных способов литературного анализа на межпредмет-

ный уровень (родная литература – русская и мировая литература). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить на основе информационного поиска новые учебные и познавательные 

задачи; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 планировать и проводить несложное лингвистическое учебное исследование, 

эксперимент, выполнять учебный проект. 

Предметные результаты:  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа(подробный, краткий, выборочный, с элементами коммен-

тария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения ра-

ботать с ними. 

Предметные результаты к концу 10 класса  

Ученик научится: 

 понимать и адекватно оценивать языковые средства (объяснения значения встре-

тившихся в тексте слов, в том числе по контексту); 

 интерпретировать смысловые и культурные ценности, заложенные автором в текст;

  

 пониманию образной природы искусства как способа постижения мира человеком; 

 осознанно воспринимать актуальность устного народного творчества для формиро-

вания и развития новописьменной литературы; 

 анализировать истоки и предпосылки возникновения письменности как основного 

условия для возникновения национальной письменной художественной литературы; 

 выявлять и интерпретировать идейные основы просветительства; 

 выявлять в художественных произведениях адыгейской литературы их идейно-

художественную, тематическую, образную и стилистическую основу; 

 определять место творчества писателя в общеадыгском литературном процессе; 

 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 

их характеров; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы, выражать свое от-

ношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
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 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 интерпретировать исторический, историко-культурный контекст и контекст твор-

чества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 применять знания о нормах адыгейского литературного языкав речевой практике; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять основную и второстепенную информацию (определение основной 

темы текста, подбор заголовка, отражающего тему); 

 извлекать необходимую фактическую информацию из текста; 

 находить и выделять конкретную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 интерпретировать идейно-художественный замысел автора произведения 

искусства, избегая, с одной стороны, прямых параллелей с реальной жизнью, с другой, 

понимая, что реальная жизнь стала предметом художественного осмысления; 

 анализировать и интерпретировать тексты художественных произведений и на-

учную информацию на родном (адыгейском) языке; 

 выделять необходимую информацию, сравнивать, аргументировать, устанавли-

вать причинно-следственные связи; 

 выстраивать монолог, составлять высказывания по теме в зависимости от зада-

ния, вести дискуссию на родном (адыгейском) языке, умение слушать и слышать собеседни-

ка, работать в коллективе; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

ее в разных форматах (реферат, проект, тезисы, конспекты, аннотации, сочинения различ-

ных жанров). 

Предметные результаты к концу 11 класса 

Выпускник научится: 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 строить произвольное речевое высказывание (умение формулировать личное 

мнение на основе информации, содержащейся в тексте, аргументировать его и излагать в 

форме связного письменного ответа);  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способов 

изображения действия и его развития, способов введения персонажей и средств раскрытия и 

характеров; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы, выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем эксплицитной и имплицитной, 

основной и второстепенной информации; 

  давать на уроке развернутые ответы на вопросы об изучаемом произведении или 

создавать самостоятельно небольшие рецензии на прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 



35 
 

 

  выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные интерпретации литературных произведений; 

 понимать место и значение родной (адыгейской) литературы в российскойи 

мировой литературе;  

 выявлять соотношения и взаимосвязи литературы с историческим периодом, 

эпохой, умение учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 использовать важнейшие литературные ресурсы, в том числе ив сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 синтезировать информацию (составление целого из частей, восстановление по-

следовательности, составление плана и т.п.); 

 понимать и адекватно оценивать языковые средства (определение роли средств 

языковой выразительности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и систематизировать 

имеющуюся в тексте информацию в форме краткого письменного ответа; 

 анализировать художественное произведение исходя из задач исследования, пони-

мать концепцию писателя и видеть художественный образ, собирать информацию по теме 

в единую систему, использовать информацию для выражения собственного мнения; 

 формулировать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т.п.); 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (языкознание, история, этнография, психология и 

др.); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений, создавать 

собственные литературные тексты. 

 

1.2.3.7.Адыгейский язык 

Личностные результаты 

 У выпускника средней школы по учебному предмету «Адыгейский (государственный) 

язык» будут сформированы следующие личностные результаты: 

 1) сформированность понимания адыгейского языка как одной из главных национально-

культурных ценностей адыгского народа; уважительного отношения к другим народам; 

способности к дискуссии  с носителями адыгейского языка; почитания государственных 

символов Российской Федерации и Республики Адыгея; 

 2) восприятие языка коренного народа Республики Адыгея как части адыгской 

национальной духовной культуры; понимание значения разных культур (в том числе и 

адыгской), в совокупности представляющих единое Российское государство; 

 3) осознание значения адыгейского языка как второго государственного языка Республики 

Адыгея; необходимости владения адыгейским языком как инструментом познания 

окружающей действительности для учебной деятельности, самореализации и социализации; 

 4) толерантное отношение к иным нормам этикета и поведения разных народов; интерес к 

культуре и языку других народов Республики Адыгея, Российской Федерации; осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 5) преодоление психологических препятствий в практическом использовании полученных 

знаний и умений по адыгейскому языку в школьной среде и в повседневной жизни;  

6) комплектность активного и потенциального словаря, необходимого для использования в 

рамках сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям школьников базового уровня; 
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 7) чувство гордости за российское государство, принимающее участие в сохранении и 

развитии языков коренных народов (в том числе и адыгейского языка); отстаивание 

национальных и общечеловеческих ценностей, своей гражданской позиции; 

 8) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; ведение диалога на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

  9) овладение знаниями об истории и культуре адыгского народа средствами адыгейского 

языка; общее развитие и воспитание на примерах адыгских культурных ценностей.  

Выпускник получит возможность для формирования следующих личностных качеств: 

 - понимание смысла знания языка коренного народа Адыгеи, способствующее выраженной 

устойчивой мотивации изучения предмета «Адыгейский (государственный) язык»; 

 - выражение интереса к освоению адыгейского языка и познавание смысла его знания для 

общего развития и лучшей адаптации к окружающей языковой среде;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - навыки сотрудничества со сверстниками и учителем в образовательной, общественно-

политической, проектной и других видах деятельности;  

- развитость эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, через постижение 

традиций и обычаев народа-носителя изучаемого (адыгейского) языка; 

 - повышение уровня развитости экологического мышления, бережного отношения к 

природе, к государственной собственности. 

  Метапредметные результаты В области познавательных универсальных учебных 

действий выпускник базовой школы научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий (домашней работы, 

проектов, презентаций) в учебной, научной, лексикографической литературе, 

контролируемом пространстве сети Интернет; - произвольно ориентироваться в структуре 

учебника с пониманием языка условных обозначений, выискиванием на нужных разделах, 

страницах необходимых текстов, упражнений, заданий, предложений, слов;  

- правильно находить критерии и основания для классификации, осуществлять 

классификацию;  

- осуществлять смысловое чтение;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать каузальные связи в изучаемом материале; 

 - решать проблемы творческого и поискового характера;  

 - достигать разными способами поставленных задач; 

 - извлекать информацию из прочитанных и прослушанных текстов, просмотренных таблиц, 

схем; 

 - пополнять свой филологический кругозор; 

 - владеть разными приемами достижения поставленных задач. 

 Выпускник имеет возможность научиться:  
- произвольно извлекать знания в процессе поиска нужной информации с 

использованием учебной, научной, лексикографической литературы, электронных, 

цифровых ресурсов Интернета;  

- подбирать результативные способы решения задач в рамках конкретных условий;  

- совершенствовать созданные модели и схемы для выполнения заданий; 

 - выявлять существенные и несущественные признаки объектов; 

 - логически рассуждать, устанавливая каузальные связи;  

- произвольно приходить к тезисам об изучаемых явлениях; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - осознано и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 - аргументировать актуальность поставленной проблемы; 

 - проводить исследование с целью проверки сделанных выводов; 
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 - делать выводы на основе доказательств. В области регулятивных универсальных 

учебных действий выпускник базовой школы научится: 

 - определять цели учебной деятельности; 

 - ставить учебные задачи в соответствии с поставленной целью; 

 - составлять план действий по решению поставленных учебных задач и действовать в 

соответствии с поставленными целями и условиями её реализации;  

- развивать речевые, интеллектуальные и творческие способности обучающихся; 

 - выполнять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата; 

 - применять полученные знания и умения в изучении других предметов, в каких-либо 

жизненных ситуациях; 

 - оценивать достоверность осуществления действия; 

 - принимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 - понимать различие между способом и результатом действия;  

 - вместе с учителем вырабатывать критерии оценки своей работы и работы 

одноклассников; определять степень успешности работы в соответствии с этими критериями. 

 - применять информацию к текстам, иллюстрациям, таблицам, схемам;  

- применять полученные знания и умения в изучении других предметов, в каких-либо 

жизненных ситуациях. Выпускник имеет возможность научиться: 

 - правильно определять цель, ставить учебные задачи, составлять план действий и 

действовать в соответствии с условиями её реализации;  

- по необходимости проявлять речевые, интеллектуальные и творческие способности; 

 - произвольно осуществлять контроль над выполнением работы и полученными 

результатами;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу реализации, так и в конце действия;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей, 

других людей;  

- самостоятельно учитывать обозначенные учителем направления действия в новом 

учебном материале;  

- соблюдать правила речевого этикета при участии в дискуссиях.  

В области коммуникативных универсальных учебных действий:  

- планировать образовательное сотрудничество с одноклассниками и педагогом по 

постановке целей, распределению функций между участниками образовательного процесса; 

 - продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной учебной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владеть речевыми средствами и осознанно применять их в зависимости от ситуации 

и задачи коммуникации; 

 - с помощью речи и жестов правильно передавать свои чувства, эмоции; 

 - слушать собеседника и вести диалог, соблюдая правила речевого этикета;  

- работать в паре, группе;  

- правильно строить монологическое высказывание; 

 - высказывать свое мнение и пояснять свою точку зрения. 

 Выпускник будет иметь возможность научиться:  

- слушать собеседника и терпимо относиться к его точке зрения;  

- полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации - разрешать возникающие конфликты, приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

- разрешать возникающие конфликты, приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
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 - контролировать, анализировать и корректировать работу партнёра.  

- владеть всеми речевыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 - владеть навыками познавательной рефлексии – осознание совершаемых действий, 

их результатов, границ своего знания и незнания; постановка новых познавательных задач.  

Предметные результаты Основными предметными результатами изучения 

адыгейского (государственного) языка являются: 

 1) овладение знаниями об адыгейском языке как культурной ценности народа, 

отражающей его менталитет, историю и мировоззрение; 

 2) владение знаниями о языковых нормах адыгейского языка, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

3) владение умением анализировать различные единицы языка на уровне, 

предусмотренном Программой; 

 4) владение разными видами диалогической и монологической речи в письменной и 

устной формах. 

 В результате изучения адыгейского языка в основной школе выпускник научится: 

 В области аудирования и чтения:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

- слушать и адекватно воспринимать звучащую речь, состоящую в основном из 

знакомого языкового материала (высказывания взрослых и сверстников);  

- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание текста 

(монологического, диалогического), построенного в основном на знакомом языковом 

материале;  

- читать про себя и понимать основное содержание текста, построенного на знакомом 

языковом материале; 

 - прослушать или прочитать текст, состоящий в основном из знакомого языкового 

материала, и извлечь из него информацию;  

- читать монологический и диалогический текст, текст-описание, текст рассуждение 

осознанно и выразительно в среднем темпе с соблюдением правил произношения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- прослушать текст, содержащий изученный лексический и грамматический материал, 

и преобразовать информацию;  

- слушать и вступать в диалог своих сверстников, выражать своё мнение; - понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - соблюдать правильное ударение в словах, соблюдать особенности интонации 

разных типов предложений по цели высказывания; 

 - читать текст бегло без подготовки; В области говорения и письма: Выпускник 

базовой школы научится:  
- владеть устной и письменной речью в рамках, предусмотренных Программой;  

- выражать свои мысли устно и письменно в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

- свободно владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами адыгейского языка в пределах, 

предусмотренных Программой на уровне среднего общего образования; 

 - свободно использовать словарный запас; 
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 - осознанно строить речевые высказывания и составлять устно и письменно диалог, 

рассказ, текст-описание на заданную тему; 

 - составлять устно и письменно описание картины, предмета, времён года, внешности 

и характера друзей; 

 - рассказывать о себе, друге, о будущей профессии, о планах на будущее, о временах 

года, явлениях природы, давать характеристики образов из произведений устного народного 

творчества;  

- рассказывать о своей Родине, своём городе (селе), о их достопримечательностях, об 

известных людях, прославивших свою Родину, свой народ; 

 - писать сочинения по изученным темам; 

 - участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 - задавать вопросы и давать ответы на вопросы устно и письменно; Выпускник 

будет иметь возможность научиться:  

- вести беседу корректно, соблюдая адыгский речевой этикет;  

- вести диалог побудительного характера; просить о помощи и предлагать свою 

помощь; предлагать делать что-либо вместе; 

 - строить монологические высказывания, соответствующие языковому опыту 

обучающихся с соблюдением правил речевого этикета и норм адыгейского языка;  

- давать на поставленный вопрос развёрнутый ответ; 

 - пересказывать текст кратко; 

 - составлять презентации по определенным темам; 

 - осуществлять проектную деятельность под руководством учителя. В области 

языковых средств и навыков пользования ими. 

 Выпускник базовой школы научится:  
- различать на слух и произносить корректно все звуки, звукосочетания адыгейского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах, соблюдать особенности интонации разных 

типов предложений по цели высказывания; 

 - узнавать все буквы адыгейского алфавита, называть и писать их правильно; знать 

последовательность букв в алфавите; 

 - находить по алфавиту значения незнакомых слов в словаре или для уточнения их 

правильного написания; 

 - списывать текст; 

 - писать под диктовку слова, словосочетания; 

 - восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой задачей; 

 - распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные в пределах 

тематики лексические единицы: слова, словосочетания и речевые клише; 

 - распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные в пределах 

тематики пословицы, загадки, скороговорки; 

- составлять предложения с предложенными словами, словосочетаниями; - составлять 

простые, осложненные и сложные предложения;  

- узнавать в устных и письменных текстах изученные лексические единицы и 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

- находить в предложениях, текстах синонимы, антонимы, омонимы, фразеологзмы; 

 - называть к данному слову синонимы, антонимы. 

 Выпускник будет иметь возможность: 

 - соблюдать интонацию перечисления и логическое ударение в предложении; 

 - распознавать основные морфологические формы слов;  

- наблюдать за адыгейским словообразованием и находить части слова; 

 - сравнивать языковые явления русского, адыгейского и иностранного языков, 

находить в них аналогичные и отличительные признаки;  
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- осознавать причины появления ошибки в письменной работе и определять способы 

действий для её предотвращения в будущем 

1.2.3.8.Адыгейская литература 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса литературы, 

сформулированные в Федеральном государственном общеобразовательном стандарте, 

являются обязательными и при изучении адыгейской литературы.  

Личностные результаты обучения:  

— формирование понимания значимости адыгейской литературы как явления 

российской и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 — развитие и углубление восприятия адыгейской литературы как особого вида 

искусства, умение соотносить его с другими видами искусства; 

 — формирование мотивации школьников к процессу изучения адыгейской 

литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 

дальнейшего развития и успешного обучения;  

— развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с 

адыгейской литературой; 

 — развитие морально-этических представлений, доброжелательности и  

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

-воспитание гражданственности, толерантности. 

 Метапредметные результаты обучения:  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 — формирование умения активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 — развитие умения осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии;  

— совершенствование владения базовыми предметными и метапредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, 

между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, 

кино); 

 — формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Адыгейская литература»;  

— развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных интересов и потребностей.  

Предметные результаты обучения:  

— мотивация к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

 — развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью, создавать творческие работы различных типов и жанров;  

-использовать взаиморецензирование;  

— формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений адыгейской литературы; 

- интерпретировать художественный текст; 
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 — воспитание творческой личности путем приобщения к адыгейской литературе как 

искусству слова; 

 — способствование совершенствованию читательского опыта. 

Иностранные языки 

1.2.3.9. Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 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. 

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 
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- 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); 

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

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many /much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- 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 
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- 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; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
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- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

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

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

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); 

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

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

Грамматическая сторона речи 
- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
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Говорение, диалогическая речь 
- Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/ полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
- Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
- Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 
- Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 
- Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
- Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
- Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
- Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

- распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

- использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

- употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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1.2.3.10. Второй иностранный язык (Немецкий язык) 

Второй иностранный язык в соответствии с требованиями ФГОС СОО изучается 

только на базовом уровне 

. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемо-

го языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной темати-

ки; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже-

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши-

вать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило от-

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те-

матики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи отделяемых префиксов auf, an, aus, ein, zu, mit, weg;  

‒ глаголы при помощи неотделяемых префиксов be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, 

mis-;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов –keit, -heit, -ung, -e, - er, -el, -n, -

chen, -lein;  

‒ числительные при помощи суффикса -ste. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности соединительные слова (dann, danach, damit, daruber, daran, …somit, 

nun, zuletzt…) соединительные союзы(nichtnur…,sondernauch…, weder…noch…,zwar…aber) и 

соединительные предложения (Wennichmichnichtirre, …Sovielichweiss, … Ehrlich gesagt, 

…Was  mich angeht,…); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по слово-

образовательным элементам. 



50 
 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за-

дачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-

ном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымEs, Man; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымDas + zusein; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами und, aber, oder; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами denn, darum, deshalb, deswegen; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(KonyunktivI – MangebeunssofortBescheid) и нереального характера (KonyunktivII – 

AndeinerStellewareichglucklich(damalsgewesen); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопре-

деленные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени heute, morgen, fruh, spat, gestern 

  образа действия gern, richtig, vorfristig 

 места hier, dort, da, links, rechts  

 причины darum, daher, deswegen, deshalb; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Prasens, Imperfekt (Prateritum), Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumI, FuturumII; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  (mussen, sollen, konnen, 

durfen, wollen, mogen, lassen); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PrasensPassive, ImperfektPassive, PerfektPassive, FuturumPassive ; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло-

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать сложноcочиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зами als, wenn ; цели с союзом damit; причины  с союзами weil, da;  

 распознавать и употреблять в речи сложноcочиненные предложения с придаточ-

ными  предложениями дополнительными с союзами dass, ob, wie, was, wer, wen, wem, wo, 

warum; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

nichtnur…sonder, entweder…oder; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ichmochte; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами heissen, sehen, horen, 

fuhlen; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами, выражающие дви-

жение fahren, gehen, laufen, kommen, bleiben; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами helfen, lernen, lehren; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительно-

го залога: Plusquamperfekt, Prateritum, FuturumII; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FuturumI Passive, Perfekt Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen, durfen, mogen, las-

sen; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (dasschlafendeMadchen) и «Причастие II+существительное» 

(dasgeleseneBuch). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформально-

го общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Общественные науки 

1.2.3.11. История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

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

раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 
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- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- 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; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



54 
 

 

- использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

1.2.3.12. 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; 



55 
 

 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

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

жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- 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; 
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- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

- прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

- использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

- составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

- создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

- интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

- прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

- анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

- оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия 

в странах и регионах мира; 

- выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 

- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

- моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

1.2.3.13. Экономика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

- различать свободное и экономическое благо; 

- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

- выявлять факторы производства; 

- различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

- выявлять виды ценных бумаг; 

- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
- Приводить примеры влияния государства на экономику; 

- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- определять назначение различных видов налогов; 

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

- выявлять сферы применения показателя ВВП; 

- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

- различать факторы, влияющие на экономический рост; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
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- различать виды кредитов и сферу их использования; 

- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

- объяснять назначение международной торговли; 

- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

- приводить примеры глобализации мировой экономики; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
- Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

- находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 
- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
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- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

- выявлять предпринимательские способности; 

- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

- анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

- применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
- Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

- применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
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- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

- использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

- приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
- Определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
- Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 
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- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают деньги; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
- Объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчетов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 
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- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 
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- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 
- Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

1.2.3.14. Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

- различать субъекты и объекты правоотношений; 

- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
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- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

- называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

- характеризовать права и обязанности членов семьи; 

- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

- раскрывать содержание трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

- дифференцировать виды административных наказаний; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 

- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями;  

- в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- различать предмет и метод правового регулирования; 
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- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном 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; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 
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- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав;  

- характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
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- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном 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; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

1.2.3.15. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 
- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

- 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; 
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- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 
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- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- 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); 
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- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- 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; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 



Математика и информатика 

1.2.3.16. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. 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 

Для успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и матема-

тической 

логики 

- Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: конечное 

множество, элемент множест-

ва, подмножество, пересече-

ние и объединение множеств, 

числовые множества на коор-

динатной прямой, отрезок, ин-

тервал;  

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвержде-

- Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, пересечение и объе-

динение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графиче-

ское представление мно-

- Свободно оперировать
3
 по-

нятиями: конечное множест-

во, элемент множества, под-

множество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графиче-

- Достижение результатов 

раздела II; 

- оперировать понятием оп-

ределения, основными видами 

определений, основными ви-

дами теорем; - понимать 

суть косвенного доказатель-

ства; 

- оперировать понятиями 

счетного и несчетного мно-

                                           

 
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. 

3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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ние, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

частный случай общего ут-

верждения, контрпример;   

- находить пересечение и объ-

единение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

- строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное про-

стейшими условиями; 

- распознавать ложные утвер-

ждения, ошибки в рассужде-

ниях, в том числе с использо-

ванием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реаль-

ных процессов и явлений; 

- проводить логические рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни 

жеств на координатной 

плоскости; 

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность 

элемента множеству; 

- находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой пря-

мой и на координатной плос-

кости; 

- проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений;  

- проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

ское представление множеств 

на координатной плоскости; 

- задавать множества пере-

числением и характеристиче-

ским свойством; 

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание ут-

верждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, контр-

пример; 

- проверять принадлежность 

элемента множеству; 

- находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

- проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

жества; 

- применять метод матема-

тической индукции для про-

ведения рассуждений и дока-

зательств и при решении за-

дач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реаль-

ных процессов и явлений, при 

решении задач других учеб-

ных предметов. 
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повседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов 

альных процессов и явлений; 

- проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов 

Числа и 

выражения 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое чис-

ло, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, про-

цент, 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 тригонометриче-

ской окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс уг-

лов, имеющих произвольную 

величину; 

- выполнять арифметические 

действия с целыми и рацио-

нальными числами; 

- выполнять несложные пре-

образования числовых выра-

- Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, ра-

циональное число, прибли-

жённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и по-

нижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

- приводить примеры чисел с 

заданными свойствами де-

лимости; 

- оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригоно-

метрическая окружность, 

радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданно-

го точкой на тригонометри-

ческой окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произволь-

ную величину, числа е и π; 

- выполнять арифметиче-

ские действия, сочетая уст-

- Свободно оперировать по-

нятиями: натуральное число, 

множество натуральных чи-

сел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рацио-

нальное число, множество 

рациональных чисел, ирра-

циональное число, корень 

степени n, действительное 

число, множество действи-

тельных чисел, геометриче-

ская интерпретация нату-

ральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разни-

цу между позиционной и не-

позиционной системами за-

писи чисел; 

- переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- свободно оперировать чи-

словыми множествами при 

решении задач; 

- понимать причины и основ-

ные идеи расширения число-

вых множеств; 

- владеть основными поня-

тиями теории делимости 

при решении стандартных 

задач 

- иметь базовые представле-

ния о множестве комплекс-

ных чисел; 

- свободно выполнять тож-

дественные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных вы-

ражений; 

- владеть формулой бинома 

Ньютона; 

- применять при решении за-

дач теорему о линейном 

представлении НОД; 



76 
 

 

жений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные 

числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с ра-

циональными числами значе-

ния целых степеней чисел, 

корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

- изображать точками на чи-

словой прямой целые и ра-

циональные числа;  

- изображать точками на чи-

словой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной сте-

пени из чисел, логарифмы чи-

сел в простых случаях; 

- выполнять несложные пре-

образования целых и дробно-

рациональных буквенных вы-

ражений; 

- выражать в простейших слу-

чаях из равенства одну пере-

менную через другие; 

- вычислять в простых случа-

ях значения числовых и бук-

венных выражений, осущест-

вляя необходимые подстанов-

ки и преобразования; 

ные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройст-

ва;  

- находить значения корня 

натуральной степени, сте-

пени с рациональным пока-

зателем, логарифма, исполь-

зуя при необходимости вы-

числительные устройства;  

- пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным 

формулам и правилам преоб-

разования буквенных выра-

жений, включающих степе-

ни, корни, логарифмы и три-

гонометрические функции; 

- находить значения число-

вых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразова-

ния; 

- изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах или ра-

дианах;  

- использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функ-

произведения при выполне-

нии вычислений и решении 

задач; 

- выполнять округление ра-

циональных и иррациональ-

ных чисел с заданной точно-

стью; 

- сравнивать действительные 

числа разными способами; 

- упорядочивать числа, запи-

санные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использовани-

ем арифметического квад-

ратного корня, корней степе-

ни больше 2; 

- находить НОД и НОК раз-

ными способами и использо-

вать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни на-

туральных степеней; 

- выполнять стандартные то-

ждественные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

- применять при решении за-

дач Китайскую теорему об 

остатках; 

- применять при решении за-

дач Малую теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

- применять при решении за-

дач теоретико-числовые 

функции: число и сумма де-

лителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении за-

дач цепные дроби; 

- применять при решении за-

дач многочлены с действи-

тельными и целыми коэффи-

циентами; 

- владеть понятиями приво-

димый и неприводимый мно-

гочлен и применять их при 

решении задач;  

- применять при решении за-

дач Основную теорему ал-

гебры;  

- применять при решении за-

дач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразо-

вания 
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- изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, ко-

синуса, 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 справоч-

ных материалов и вычисли-

тельных устройств; 

- соотносить реальные вели-

чины, характеристики объек-

тов окружающего мира с их 

конкретными числовыми зна-

чениями; 

- использовать методы округ-

ления, приближения и при-

кидки при решении практиче-

ских задач повседневной жиз-

ни 

ций углов; 

- выполнять перевод величи-

ны угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- выполнять действия с чи-

словыми данными при реше-

нии задач практического ха-

рактера и задач из различ-

ных областей знаний, исполь-

зуя при необходимости спра-

вочные материалы и вычис-

лительные устройства; 

- оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые харак-

теристики объектов окру-

жающего мира 

 

изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять 

сравнение результатов вы-

числений при решении прак-

тических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

- записывать, сравнивать, ок-

руглять числовые данные ре-

альных величин с использо-

ванием разных систем изме-

рения;  

- составлять и оценивать раз-

ными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предметов 

Уравнения 

и неравен-

ства 

- Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

- Решать рациональные, по-

казательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравенст-

- Свободно оперировать по-

нятиями: уравнение, нера-

венство, равносильные урав-

Достижение результатов 

раздела II; 

- свободно определять тип и 
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 - решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

- решать показательные урав-

нения, вида a
bx+c

= d (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

a
x 
< d (где d можно предста-

вить в виде степени с основа-

нием a); 

- приводить несколько приме-

ров корней простейшего три-

гонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x 

= a, ctg x = a, где a – таблич-

ное значение соответствую-

щей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- составлять и решать уравне-

ния и системы уравнений при 

решении несложных практи-

ческих задач 

ва, простейшие иррациональ-

ные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

- использовать методы ре-

шения уравнений: приведение 

к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

- использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств; 

- использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и нера-

венств; 

- изображать на тригоно-

метрической окружности 

множество решений про-

стейших тригонометриче-

ских уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера-

венств в соответствии с до-

полнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- составлять и решать урав-

нения и неравенства, уравне-

ние, являющееся следствием 

другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множе-

стве, равносильные преобра-

зования уравнений; 

- решать разные виды урав-

нений и неравенств и их сис-

тем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и ир-

рациональные; 

- овладеть основными типами 

показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, 

степенных уравнений и нера-

венств и стандартными мето-

дами их решений и приме-

нять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравне-

ний степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

зывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

выбирать метод решения 

показательных и логарифми-

ческих уравнений и нера-

венств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы 

линейных уравнений; 

- решать основные типы 

уравнений и неравенств с па-

раметрами; 

- применять при решении за-

дач неравенства Коши-

Буняковского, Бернулли; 

- иметь представление о не-

равенствах между средними 

степенными 
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нения, системы уравнений и 

неравенства при решении за-

дач других учебных предме-

тов; 

- использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей ре-

альных ситуаций или при-

кладных задач; 

- уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оцени-

вать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной за-

дачи. 

систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать 

свой выбор; 

- использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств, в том числе дробно-

рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные 

выражения; 

- решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим 

методами; 

- владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

- изображать множества на 

плоскости, задаваемые урав-

нениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать то-

ждественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- составлять и решать урав-

нения, неравенства, их сис-



80 
 

 

темы при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

- выполнять оценку правдо-

подобия результатов, полу-

чаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и 

их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять и решать уравне-

ния и неравенства с парамет-

рами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

- составлять уравнение, нера-

венство или их систему, опи-

сывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, 

интерпретировать получен-

ные результаты; 

- использовать программные 

средства при решении от-

дельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции - Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и множе-

ство значений функции, гра-

фик зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, 

- Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область определе-

ния и множество значений 

функции, график зависимо-

сти, график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

- Владеть понятиями: зави-

симость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- владеть понятием асим-

птоты и уметь его приме-

нять при решении задач; 

- применять методы реше-

ния простейших дифферен-

циальных уравнений первого 

и второго порядков 
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возрастание на числовом про-

межутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке, 

периодическая функция, пе-

риод; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

- распознавать графики эле-

ментарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций; 

- соотносить графики элемен-

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций с фор-

мулами, которыми они зада-

ны; 

- находить по графику при-

на числовом промежутке, 

убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и наи-

меньшее значение функции на 

числовом промежутке, пе-

риодическая функция, пери-

од, четная и нечетная функ-

ции; 

- оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропор-

циональность, линейная, 

квадратичная, логарифмиче-

ская и показательная функ-

ции, тригонометрические 

функции;  

- определять значение функ-

ции по значению аргумента 

при различных способах за-

дания функции;  

строить графики изученных 

функций; 

- описывать по графику и в 

простейших случаях по фор-

муле поведение и свойства 

функций, находить по гра-

фику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возраста-

числовом промежутке, убы-

вание на числовом проме-

жутке, наибольшее и наи-

меньшее значение функции 

на числовом промежутке, пе-

риодическая функция, пери-

од, четная и нечетная функ-

ции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями показа-

тельная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь 

применять свойства показа-

тельной функции при реше-

нии задач; 

- владеть понятием логариф-

мическая функция; строить 

ее график и уметь применять 

свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригоно-

метрические функции; стро-

ить их графики и уметь при-

менять свойства тригономет-

рических функций при реше-

нии задач; 
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ближённо значения функции в 

заданных точках; 

- определять по графику свой-

ства функции (нули, проме-

жутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, наи-

большие и наименьшие значе-

ния и т.п.); 

- строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий 

(промежутки возрастания 

/убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экс-

тремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации 

ния/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асим-

птоты, нули функции и т.д.); 

- решать уравнения, про-

стейшие 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 зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и 

убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

- интерпретировать свойст-

ва в контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

владеть понятием обратная 

функция; применять это по-

нятие при решении задач; 

- применять при решении за-

дач свойства функций: чет-

ность, периодичность, огра-

ниченность; 

- применять при решении за-

дач преобразования графиков 

функций; 

- владеть понятиями число-

вая последовательность, 

арифметическая и геометри-

ческая прогрессия; 

- применять при решении за-

дач свойства и признаки 

арифметической и геометри-

ческой прогрессий. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимпто-
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ты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

- интерпретировать свойства 

в контексте конкретной прак-

тической ситуации; 

- определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

Элементы 

матема-

тического 

анализа 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производ-

ная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции;  

- определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

- решать несложные задачи на 

применение связи между про-

межутками монотонности и 

точками экстремума функции, 

с одной стороны, и промежут-

ками знакопостоянства и ну-

лями производной этой функ-

ции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

- Оперировать понятиями: 

производная функции в точ-

ке, касательная к графику 

функции, производная функ-

ции; 

- вычислять производную од-

ночлена, многочлена, квад-

ратного корня, производную 

суммы функций; 

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя спра-

вочные материалы;  

- исследовать в простейших 

случаях функции на монотон-

ность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функ-

ций, строить графики много-

членов и простейших рацио-

нальных функций с использо-

- Владеть понятием беско-

нечно убывающая геометри-

ческая прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

- применять для решения за-

дач теорию пределов; 

- владеть понятиями беско-

нечно большие и бесконечно 

малые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бес-

конечно малые последова-

тельности;  

- владеть понятиями: произ-

водная функции в точке, 

производная функции; 

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

- Достижение результатов 

раздела II; 

- свободно владеть стан-

дартным аппаратом мате-

матического анализа для вы-

числения производных функ-

ции одной переменной; 

- свободно применять аппа-

рат математического ана-

лиза для исследования функ-

ций и построения графиков, в 

том числе исследования на 

выпуклость; 

- оперировать понятием пер-

вообразной функции для ре-

шения задач; 

- овладеть основными сведе-

ниями об интеграле Ньюто-

на–Лейбница и его простей-

ших применениях; 
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изучении других предметов: 

- пользуясь графиками, срав-

нивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

- соотносить графики реаль-

ных процессов и зависимостей 

с их описаниями, включаю-

щими характеристики скоро-

сти изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

- использовать графики реаль-

ных процессов для решения 

несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по гра-

фику скорость хода процесса 

ванием аппарата математи-

ческого анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик реаль-

ных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускоре-

ния и т.п.; 

- интерпретировать полу-

ченные результаты 

исследовать функции на мо-

нотонность и экстремумы; 

- строить графики и приме-

нять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

- владеть понятием касатель-

ная к графику функции и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями перво-

образная функция, опреде-

ленный интеграл;  

- применять теорему Ньюто-

на–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

интерпретировать 

полученные результаты 

- оперировать в стандарт-

ных ситуациях производными 

высших порядков; 

- уметь применять при ре-

шении задач свойства непре-

рывных функций; 

- уметь применять при ре-

шении задач теоремы Вей-

ерштрасса;  

- уметь выполнять прибли-

женные вычисления (методы 

решения уравнений, вычисле-

ния определенного интегра-

ла); 

- уметь применять прило-

жение производной и опреде-

ленного интеграла к реше-

нию задач естествознания; 

- владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на вы-

пуклость 

Статис-

тика и 

теория 

вероят-

- Оперировать на базовом 

уровне основными описатель-

ными характеристиками чи-

слового набора: среднее 

- Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и рас-

пределениях, о независимо-

- Оперировать основными 

описательными характери-

стиками числового набора, 

понятием генеральная сово-

- Достижение результатов 

раздела II; 

- иметь представление о 

центральной предельной 
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ностей, 

логика и 

комбина-

торика 

 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случай-

ный выбор, опыты с равно-

возможными элементарными 

событиями; 

- вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в про-

стых случаях вероятности со-

бытий в реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, срав-

нивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в ви-

де таблиц, диаграмм, графиков 

сти случайных величин;  

- иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных величин; 

- понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятно-

стей; 

- иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, приме-

нять их в решении задач; 

- иметь представление о 

важных частных видах рас-

пределений и применять их в 

решении задач;  

- иметь представление о кор-

реляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альной жизни; 

- выбирать подходящие ме-

тоды представления и обра-

купность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: 

частота и вероятность собы-

тия, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять ве-

роятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

- владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

- иметь представление об ос-

новах теории вероятностей; 

иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распре-

делениях, о независимости 

случайных величин; 

- иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных вели-

чин; 

- иметь представление о со-

вместных распределениях 

случайных величин; 

- понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения вероятно-

стей; 

- иметь представление о нор-

мальном распределении и 

теореме; 

- иметь представление о вы-

борочном коэффициенте 

корреляции и линейной рег-

рессии; 

- иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне значи-

мости; 

- иметь представление о свя-

зи эмпирических и теорети-

ческих распределений; 

- иметь представление о ко-

дировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

- владеть основными поня-

тиями  теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

- иметь представление о де-

ревьях и уметь применять 

при решении задач; 

- владеть понятием связ-

ность и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

- уметь осуществлять пути 
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ботки данных; 

- уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохране-

нии, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычай-

ных ситуациях 

примерах нормально распре-

деленных случайных вели-

чин; 

- иметь представление о кор-

реляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альной жизни; 

- выбирать методы подходя-

щего представления и обра-

ботки данных 

по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

- иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахожде-

ния гамильтонова пути; 

- владеть понятиями конеч-

ные и счетные множества и 

уметь их применять при ре-

шении задач;  

- уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

- Решать несложные тексто-

вые задачи разных типов; 

- анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

- понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде тек-

стовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, гра-

фиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии за-

дачи; 

- использовать логические 

- Решать задачи разных ти-

пов, в том числе задачи по-

вышенной трудности; 

- выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

- строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения; 

- решать задачи, требующие 

перебора вариантов, провер-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

- анализировать и интерпре-

тировать результаты в 

- Решать разные задачи по-

вышенной трудности; 

- анализировать условие за-

дачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

- строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения при 

решении задачи; 

- решать задачи, требующие 

перебора вариантов, провер-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

- анализировать и интерпре-

- Достижение результатов 

раздела II 
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рассуждения при решении за-

дачи; 

- работать с избыточными ус-

ловиями, выбирая из всей ин-

формации, данные, необходи-

мые для решения задачи; 

- осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулиро-

ванным в условии; 

- анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в 

контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противо-

речащие контексту; 

- решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, по-

ездок и т.п.; 

- решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, пред-

приятием, недвижимостью; 

- решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различ-

ных схемах вкладов, кредитов 

и ипотек; 

- решать практические задачи, 

требующие использования от-

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не про-

тиворечащие контексту; 

- переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграм-

мы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать практические за-

дачи и задачи из других 

предметов 

тировать полученные реше-

ния в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

- переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать практические задачи 

и задачи из других предметов 
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рицательных чисел: на опре-

деление температуры, на оп-

ределение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение денеж-

ных средств (приход/расход), 

на определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

- использовать понятие мас-

штаба для нахождения рас-

стояний и длин на картах, 

планах местности, планах по-

мещений, выкройках, при ра-

боте на компьютере и т.п. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать несложные практиче-

ские задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жиз-

ни 

Геометрия - Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и пер-

пендикулярность прямых и 

плоскостей; 

- распознавать основные виды 

многогранников (призма, пи-

рамида, прямоугольный па-

раллелепипед, куб); 

- Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

- применять для решения за-

дач геометрические факты, 

если условия применения за-

даны в явной форме; 

- решать задачи на нахож-

- Владеть геометрическими 

понятиями при решении за-

дач и проведении математи-

ческих рассуждений; 

- самостоятельно формули-

ровать определения геомет-

рических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах 

и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

- Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геомет-

рические места точек в про-

странстве и уметь приме-

нять их для решения задач; 

- уметь применять для ре-

шения задач свойства пло-

ских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 
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- изображать изучаемые фигу-

ры от руки и с применением 

простых чертежных инстру-

ментов; 

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о 

пространственных геометри-

ческих фигурах, представлен-

ную на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применени-

ем формул; 

- распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел враще-

ния с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные гео-

метрические понятия и факты 

дение геометрических вели-

чин по образцам или алго-

ритмам; 

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объем-

ных фигур, в том числе рисо-

вать вид сверху, сбоку, стро-

ить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

- применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоско-

стей в пространстве; 

- формулировать свойства и 

признаки фигур; 

- доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной клас-

сификацией пространствен-

ных фигур (пирамиды, приз-

мы, параллелепипеды);  

- находить объемы и площади 

поверхностей геометриче-

ских тел с применением фор-

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах 

фигур, проводить в неслож-

ных случаях классификацию 

фигур по различным основа-

ниям; 

- исследовать чертежи, вклю-

чая комбинации фигур, из-

влекать, интерпретировать и 

преобразовывать информа-

цию, представленную на чер-

тежах; 

- решать задачи геометриче-

ского содержания, в том чис-

ле в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует яв-

но из условия, выполнять не-

обходимые для решения за-

дачи дополнительные по-

строения, исследовать воз-

можность применения тео-

рем и формул для решения 

задач; 

- уметь формулировать и до-

казывать геометрические ут-

верждения; 

- владеть понятиями стерео-

метрии: призма, параллеле-

пипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об ак-

косинусов и синусов для 

трехгранного угла; 

- владеть понятием перпен-

дикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при 

решении задач; 

- иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

- владеть понятиями цен-

тральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

- иметь представление о раз-

вертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверх-

ности многогранника; 

- иметь представление о ко-

нических сечениях;  

- иметь представление о ка-

сающихся сферах и комбина-

ции тел вращения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

- применять при решении за-

дач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

- владеть разными способа-

ми задания прямой уравне-
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с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства про-

странственных геометриче-

ских фигур для решения типо-

вых задач практического со-

держания; 

- соотносить площади поверх-

ностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

- соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различно-

го размера; 

- оценивать форму правильно-

го многогранника после спи-

лов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных много-

гранников)  

мул; 

- вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать свойства гео-

метрических фигур для реше-

ния задач практического ха-

рактера и задач из других об-

ластей знаний  

сиомах стереометрии и след-

ствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

- уметь строить сечения мно-

гогранников с использовани-

ем различных методов, в том 

числе и метода следов; 

- иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь нахо-

дить угол и расстояние меж-

ду ними; 

- применять теоремы о па-

раллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

- уметь применять парал-

лельное проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять перпенди-

кулярности прямой и плоско-

сти при решении задач; 

- владеть понятиями ортого-

нальное проектирование, на-

клонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

- владеть понятиями расстоя-

ние между фигурами в про-

странстве, общий перпенди-

ниями и уметь применять 

при решении задач; 

- применять при решении за-

дач и доказательстве тео-

рем векторный метод и ме-

тод координат;  

- иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов прямо-

угольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетра-

эдра при решении задач; 

- применять теоремы об от-

ношениях объемов при реше-

нии задач; 

- применять интеграл для 

вычисления объемов и по-

верхностей тел вращения, 

вычисления площади сфери-

ческого пояса и объема ша-

рового слоя;  

- иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, сим-

метрии относительно плос-

кости, центральной сим-

метрии, повороте относи-

тельно прямой, винтовой 

симметрии, уметь приме-

нять их при решении задач; 

- иметь представление о 
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куляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять 

их при решении задач; 

- владеть понятием угол ме-

жду прямой и плоскостью и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями дву-

гранный угол, угол между 

плоскостями, перпендику-

лярные плоскости и уметь 

применять их при решении 

задач; 

- владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

- владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед и 

применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями пирами-

да, виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

- иметь представление о тео-

реме Эйлера, правильных 

многогранниках; 

- владеть понятием площади 

поверхностей многогранни-

площади ортогональной про-

екции; 

- иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

- иметь представления о 

преобразовании подобия, го-

мотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

- уметь решать задачи на 

плоскости методами сте-

реометрии; 

- уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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ков и уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и -

 уметь применять их при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями каса-

тельные прямые и плоскости 

и уметь применять из при 

решении задач; 

- иметь представления о впи-

санных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их 

при решении задач; 

- иметь представление о раз-

вертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности ци-

линдра и конуса, уметь при-

менять их при решении за-

дач; 

- иметь представление о 

площади сферы и уметь при-

менять его при решении за-

дач; 

- уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 
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и тел вращения; 

- иметь представление о по-

добии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверх-

ностей подобных фигур. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- составлять с использовани-

ем свойств геометрических 

фигур математические моде-

ли для решения задач прак-

тического характера и задач 

из смежных дисциплин, ис-

следовать полученные моде-

ли и интерпретировать ре-

зультат 

Векторы и 

коорди- 

наты в 

простран-

стве 

- Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

- находить координаты вер-

шин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

- Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, мо-

дуль вектора, равенство 

векторов, координаты век-

тора, угол между вектора-

ми, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные век-

торы; 

- находить расстояние меж-

ду двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

- Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

- уметь выполнять операции 

над векторами; 

- использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

- применять уравнение плос-

кости, формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод 

координат в пространстве 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- находить объем параллеле-

пипеда и тетраэдра, задан-

ных координатами своих 

вершин; 

- задавать прямую в про-

странстве; 

- находить расстояние от 

точки до плоскости в сис-

теме координат; 

- находить расстояние меж-

ду скрещивающимися пря-
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векторами, скалярное произ-

ведение, раскладывать век-

тор по двум неколлинеарным 

векторам; 

- задавать плоскость уравне-

нием в декартовой системе 

координат; 

- решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

при решении задач  

 

мыми, заданными в системе 

координат 

История 

матема-

тики 

 

- Описывать отдельные вы-

дающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития мате-

матики как науки; 

- знать примеры математиче-

ских открытий и их авторов в 

связи с отечественной и все-

мирной историей; 

- понимать роль математики в 

развитии России 

- Представлять вклад вы-

дающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

- понимать роль математики 

в развитии России 

- Иметь представление о 

вкладе выдающихся матема-

тиков в развитие науки; 

- понимать роль математики 

в развитии России 

- Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

матема-

тики 

- Применять известные мето-

ды при решении стандартных 

математических задач; 

- замечать и характеризовать 

математические закономерно-

сти в окружающей действи-

тельности; 

- приводить примеры матема-

тических закономерностей в 

природе, в том числе характе-

ризующих красоту и совер-

шенство окружающего мира и 

- 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 искус-

- Использовать основные ме-

тоды доказательства, прово-

дить доказательство и выпол-

нять опровержение; 

- применять основные методы 

решения математических за-

дач; 

- на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус-

- Достижение результатов 

раздела II; 

- применять математиче-

ские знания к исследованию 

окружающего мира (модели-

рование физических процес-

сов, задачи экономики) 
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произведений искусства ства; 

- применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математиче-

ских задач 

ства; 

- применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении мате-

матических задач; 

- пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 



1.2.3.17. Информатика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

-узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

- читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

записей в БД;  

- описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 
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- 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

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

допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

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

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

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

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

стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

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

делимости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
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построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

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

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

Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

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

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

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

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

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

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

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур 

в выбранном для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

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

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

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

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
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статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

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

небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

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

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

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации;  

- определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

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

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 
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- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

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

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

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

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

системами с помощью веб-интерфейса. 

Естественные науки 

1.2.3.18. Физика 

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

образования: 

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

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

деятельности людей; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

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

законы с учетом границ их применимости; 
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 
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- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

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

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

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 
- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

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

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 
- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
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- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 
- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

1.2.3.19. 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; 
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- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- 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. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО предметные образовательные результаты по 

химии (базовый уровень) должны отражать: 

 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

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

естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

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

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

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

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

строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

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

определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 
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- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

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

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

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

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

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

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

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

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

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

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

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

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

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

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 
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- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

1.2.3.20. Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

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

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

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

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

применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

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

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
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- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

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

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

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

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 
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- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

1.2.3.21. Астрономия (базовый уровень) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО предметные образовательные 

результаты по астрономии (базовый уровень) должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и ма-

тематикой;  

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа рабо-

ты телескопа;  

 воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; воспроизво-

дить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эк-

липтика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и  

 Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины за-

тмений Луны и Солнца;  

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; фор-

мулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) за-

кона Кеплера; - описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; объяснять причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

  характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для ис-

следования тел Солнечной системы;  

понимать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, горизонтальную и 

экваториальную систему координат, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 

метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 

видимое и реальное движение небесных тел и их 109 систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная 
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корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;  

-понимать смысл работ Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,  

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея,  

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Барнарда,  

Фридмана, Эйнштейна;  

понимать формулировки законов Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. использовать 

карту звездного неба для нахождения координат светила; приводить примеры практического 

использования астрономических знаний о небесных телах и их системах. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о форми-

ровании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; перечислять су-

щественные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; объяснять ме-

ханизм парникового эффекта  его значение для формирования и сохранения уникальной 

природы Земли;  

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их зна-

чительных различий;  

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; объяснять сущность 

астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; вычислять 

расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательно-

стей на диаграмме «спектр- светимость»;  

  объяснять  смысл  понятий  (космология,  Вселенная,  модель  Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного сме-

щения» в спектрах галактик; -формулировать закон Хаббла; определять расстояние до галак-

тик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;  

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; интерпретировать обна-

ружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной;  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее рас-

ширения — Большого взрыва;  

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения  

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» вида материи, 

природа которой еще неизвестна;  

систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.3.22. Физическая культура (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО предметные образовательные 

результаты по физической культуре (базовый уровень) должны отражать: 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
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учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

1.2.3.23. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

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; 

- 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; 
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- 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 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 
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- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

- 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 
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- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи;  

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

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

- распознавать символы ВС РФ; 
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- 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; 

- 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; 
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- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат;  

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

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

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

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

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

костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- 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 
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- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. 

Итоговые планируемые результаты детализированы в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства педагогов (анализа качества 

уроков, качества предлагаемых учебных заданий и пр.). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию ООП СОО и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
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качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.). 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

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

углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

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

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки   личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения; 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией.  

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

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.). 

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке:  

- смыслового чтения,  

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

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

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 
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учебных предметов познавательными средствами, в том числе со средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка 

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. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка 

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 

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.  

 На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций. 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном или бумажном виде в течение всех лет обучения в 

основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии.  

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня
 
. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.  

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы 

по предмету.  

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося 

не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 

(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
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следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям. 

Критерий 1. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

Критерий 2. Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

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

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Критерий 3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Критерий 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. 

Требования включают:  
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- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

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

познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО, а также усвоение 

знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

Задачи программы развития УУД: 

- организация 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 
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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 УУД, как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся.  

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 УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места УУД в структуре образовательной деятельности 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 

этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа УУД условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют 

все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. УУД в процессе взросления 

из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 

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

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 

одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к УУД 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 УУД 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 УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на 

базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 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 
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управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста.  

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии.  

Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) 

не только на 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 УУД в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД 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 УУД  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
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б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

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; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- c представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволит 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: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

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. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
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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. 

Презентация результатов проектной работы будет проводиться не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

учебно-исследовательской деятельности являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

- 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; 
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- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 
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- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

Наряду с общими cуществует ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

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

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни старшеклассника 
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(образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Организация образовательного события должна отвечать следующим требованиям: 

- материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки используются 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 УУД), 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 УУД 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 
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- 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 обеспечивается  (кураторским) сопровождением. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при 

процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

- результаты оценивания УУД в формате, принятом образовательной организацией, 

доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися УУД 

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. 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
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Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. Примерные программы по 

учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью сохранения ими 

единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 

образования. Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не 

разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Примерные программы по учебным предметам 

не сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, 

сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 

учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и 

методов образовательной деятельности. Примерные программы разработаны с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников. Примерные программы 

учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования всеми обучающимися, 

в том числе - обучающимися с ОВЗ и детьми инвалидами.  Курсивом в примерных 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие 

блоку результатов "Выпускник получит возможность научиться»       

2.2.1 Русский язык 
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обес-

печивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее гра-

ждан. 

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 об-

ласть "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 лите-

ратуры, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне сред-

него общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образо-

вания при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию ком-

муникативной компетенции через практическую речевую деятельность.         Целью реализа-

ции основной образовательной программы среднего общего образования по предмету "Рус-

ский язык" является освоение содержания предмета "Русский язык" и достижение обучаю-

щимися 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 литера-

турного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; - овладение уме-
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нием 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 воз-

можностями 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 рече-

вой культуры. 

        

 Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принци-

пу.        

 Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 

 На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета "Русский язык" в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолиро-

ванными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой сис-

теме и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В тоже время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля "Культура речи", посвященного нор-

мам русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного про-

филя, реализуемого образовательной организацией.          В целях подготовки обучающихся к 

будущей профессиональной деятельности при изучении учебного предмета "Русский язык" 

особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и дело-

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

        При разработке рабочей программы по учебному предмету "Русский язык" на основе 

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изу-

чением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения заяв-

ленных предметных результатов.  

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном обще-

нии. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы 

в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодей-

ствия национальных культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского 

языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

       Речь. Речевое общение 

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

письмо. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  Монологическая и диалогическая речь. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, соци-

ально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в офи-

циальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
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Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разго-

ворная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 

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

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

делового стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

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

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

и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совер-

шенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, 

стилей и жанров. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. Ос-

новные признаки художественной речи. Основные изобразительновыразительные средства 

языка. 

Текст. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависи-

мости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. 

Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. Лингвистический анализ текстов различных функ-

циональных разновидностей языка. 

      Культура речи 

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

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. Культура видов ре-

чевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. Культура публичной речи. 

Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция пуб-

личного выступления. Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Культура разговорной речи. Языковая норма и ее функции. Основные виды языко-

вых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологи-

ческие), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой прак-

тике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные 

словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Углубленный уровень 

       Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

 Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и дос-

тижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установлен-

ными ФГОС СОО. Главными задачами реализации программы по русскому языку являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий оси-

стеме стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературно-

го языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменныхвысказыва-

ниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитан-

ным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания встепе-

ни, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразо-

вания; 
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овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствияязы-

ковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явле-

ние. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнацио-

нального общения. Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

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

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном обще-

нии. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского 

языка в становлении и развитии русского языка. 

Лексика. Слово как единица языка. Значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения. Изобразительно-выразительные средства русского языка: 

тропы и особенности их использования. Лексические средства выразительности речи. Смы-

словые отношения между словами: омонимы и их употребление. Смысловые отношения ме-

жду словами: паронимы и их употребление. Смысловые отношения между словами: синони-

мы и их употребление. Синонимия в системе языка.        

 Лексические синонимы. Смысловые отношения между словами: антонимы. Происхожде-

ние лексики современного русского языка. Основные этапы исторического развития русско-

го языка и их связь с историей славянских народов (краткие сведения). 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Устаревшая лексика и неологизмы. 

 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Основные источники фра-

зеологизмов. Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лексические нормы. Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

 Орфоэпия. Ударение как фонетическая единица. 

Разделы и принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

Ц. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и 

Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

 Морфология. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Гласные в 

суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Имя 

прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен прилага-

тельных. Н - НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилага-

тельных. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен чис-

лительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописа-

ние местоимений. 

Глагол. Грамматические категории русского глагола. Трудные случаи орфографии: пра-

вописание глаголов. 

Причастие как глагольная форма. Образование причастий. Правописание суффиксов при-

частий. Н - НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование и правописание деепричастий. 

Наречие как часть речи. Правописание наречий. 
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Слова категории состояния. Употребление слов категории состояния в речи. 

Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 

Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. Употребление союзов в речи. Час-

тица как служебная часть речи. Правописание частиц. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. Частицы НЕ и НИ и их употребление. Правописание НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

       Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидно-

стями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, 

письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. Особенности восприятия чу-

жого высказывания (устного и письменного) и создания собственного высказывания в уст-

ной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

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

характеру речевой ситуации. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от комму-

никативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных ис-

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

ленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочи-

танных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогиче-

ской речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях обще-

ния, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; пред-

ставление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

        Культура речи 

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

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традицион-

ного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность ре-

чи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. Куль-

тура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск мате-

риала. Композиция публичного выступления. 

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

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

разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произно-

сительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтак-

сические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 
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2.2.2. Литература базовый уровень 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского воспри-

ятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10-11-х классах - завершение формирования соответст-

вующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению худо-

жественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного чтения 4 произведений русской, родной (региональной) 

и мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжет-

ные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, сти-

листическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «ви-

деть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельно-

сти (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (куль-

турология, психология, социология и др.). 

 

Введение. Русская литература второй половины Х1Х в. 

Основные проблемы, характеристика поэзии, прозы, журналистики XIX века. 

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта. Мир природы в лирике Тютчева. Стихотворения 

«Есть в осени первоначальной...», «Еще в полях белеет снег», «Не то, что мните вы, приро-

да...». Личность и мироздание в лирике Ф.И. Тютчева. Стихотворения «Silentium!», «День и 

ночь», «Предопределение», «С поляны коршун поднялся.», «Фонтан», «Эти бедные селе-

нья.», «Умом Россию не понять.», «Нам не дано предугадать». Своеобразие любовной темы 

в лирике Ф.И. Тютчева. Стихотворения «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), «О, как 

убийственно мы любим...», «Певучесть есть в морских волнах.». 

А.А. Фет. Жизнь и творчество поэта. Тема любви в лирике Фета. Стихотворения «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали.», «Я пришел к тебе с приветом.». «Это утро, радость 

эта.», «Я тебе ничего не скажу.». Природа и человек в лирике А.А. Фета. Стихотворения 

«Еще майская ночь», «Учись у них - у дуба, у березы.», «На стоге сена ночью южной.». 

Предназначение поэта в лирике А.А. Фета. «Как беден наш язык! Хочу и не могу.». Фило-

софская тема в творчестве А.А. Фета. «Шепот, робкое дыханье.», «Одним толчком согнать 

ладью живую». 



140 
 

 

А.К. Толстой. Основные темы, мотивы и образы поэзии А.К. Толстого. Стихотворения 

«Край ты мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в пыли.», «Двух станов не боец, но толь-

ко гость случайный.», «Средь шумного бала, случайно.». 

Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества поэта. Народные характеры и типы в 

некрасовской лирике. Стихотворения «В дороге», «В полном разгаре страда деревенская.», 

«Несжатая полоса», «Тройка». 

«Муза мести и печали» в лирике Некрасова. Стихотворения «Блажен незлобивый поэт...», 

«Вчерашний день, часу в шестом.», «О Муза! Я у двери гроба.». 

Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворение «Поэт и Гражданин». 

Социальные и гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворения «Пророк», 

«Родина», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчи-

вая мода...»), «Внимая ужасам войны.», «Когда из мрака заблужденья.», «Накануне светлого 

праздника», «Памяти Добролюбова». 

Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. Её психологизм и бытовая конкретизация. Стихо-

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

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

разие, фольклорная основа, смысл названия. Проблематика поэмы. Анализ «Пролога». «Диа-

лектика» переломного времени. Анализ главы «Последыш». Стихия народной жизни и ее 

яркие представители в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Анализ главы «Сча-

стливые». Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

ее «бабьей притчи». Анализ главы «Крестьянка». Проблема счастья и ее решение в поэме 

Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Образ Гриши Добросклонова. 

Образ русской женщины в поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины». 

Реализм XIX века 

А.Н. Островский. Жизнь и судьба драматурга. Пьеса «Женитьба Бальзаминова». Герои 

пьесы, картины Москвы. 

Пьеса «Гроза». Творческая история произведения. Изображение «затерянного мира» го-

рода Калинова в драме. Анализ экспозиции и образной системы пьесы. Катерина и 

Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в 

пьесе. Второстепенные и внесценические персонажи в «Грозе», их роль в пьесе. Смысл на-

звания и символика пьесы А.Н. Островского «Гроза». 

«Гроза» в русской критике. (Н.А. Добролюбов статья «Луч света в темном царстве».  

Д.И. Писарев статья «Мотивы русской драмы»). Пьеса «Бесприданница». Идейный смысл 

пьесы. 

И.А. Гончаров. Личность и творчество писателя. Замысел романной трилогии Гончарова 

и его воплощение в романе «Обыкновенная история». Роман «Обломов». История создания 

романа. Знакомство с главным героем. Истоки обломовщины. Идейнокомпозиционное зна-

чение главы «Сон Обломова». Обломов и Штольц. Способы выражения авторской позиции в 

романе. Любовная тема в романе. (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной). 

Художественная концепция, система персонажей, жизненные коллизии романа «Обрыв». 

И.С. Тургенев. Жизненный и творческий путь писателя. Повесть «Первая любовь». Герои 

повести и их прототипы. Воспитание чувств. Роман «Отцы и дети». Знакомство с героями и 

эпохой в романе. Мир «отцов» в романе «Отцы и дети». Семейство Кирсановых. Идейные 

споры между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым. Любовная линия в романе. Об-

раз Базарова. Трагизм образа героя. Философские итоги романа. Смысл заглавия. Роль эпи-

лога в романе. Автор и его герой. Русская критика о романе. (Д.И.Писарев статья «Базаров». 

М.А. Антонович статья «Асмодей нашего времени»). 

И.С. Тургенев Роман «Дворянское гнездо». Обзор содержания произведения. Прототипы. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь, судьба, этапы творческого пути, идейные и эстетические 

взгляды писателя. Повесть «Записки из подполья»: обзор содержания. 
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Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе. Мир «униженных и оскорблен-

ных» в романе. Раскольников в мире «бедных людей». Композиционные особенности рома-

на. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идей-

ные «двойники» героя. «Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. 

Художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сати-

рика. Цикл «Сказки для детей изрядного возраста». Сюжеты и проблематика сказок. Сатира 

на «хозяев жизни» в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки «Медведь на воеводстве» и 

«Дикий помещик». Образ обывателя в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пис-

карь». 

Роман «История одного города». Общая проблематика произведения. Судьба глуповцев и 

проблема финала «Истории...». «История одного города» - сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Тема на-

рода и власти. 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество писателя. Лесков как мастер изображения русского бы-

та. «Очарованный странник»: поэтика названия, особенности жанра. Иван Флягин один из 

героев- правдоискателей. Русский национальный характер в изображении Лескова. 

Л.Н. Толстой. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь великого художникамысли-

теля, его духовные искания. Пьеса «Живой труп»: герои, проблематика произведения. 

Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. Человек и война в расска-

зах цикла. История создания и авторский замысел романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Смысл названия и жанр произведения. Критическое изображение высшего света в ро-

мане Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ сцен из первой и второй частей I тома. Испыта-

ние эпохой «поражений и срама». Аустерлицкое сражение. «Мысль семейная» в романе. Се-

мьи Ростовых и Болконских, Курагиных и Бергов. Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского. Анализ эпизодов «Князь Андрей в Лысых Гора», «Князь Андрей в 

Шенграбенском сражении», «Князь Андрей в Аустерлицком сражении», «Возвращение кня-

зя Андрея в Лысые Горы», «Встреча князя Андрея с Пьером в Богучарове», «Встреча князя 

Андрея с дубом». Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова. Анализ избран-

ных глав романа. Образ Наташи Ростовой и другие женские образы романа. Проблема лич-

ности в истории: Кутузов и Наполеон. Уроки Бородина. Анализ сцен Бородинского сраже-

ния. «Мысль народная» в романе. Народ и личность - одна из главных проблем в романе-

эпопее. Анализ ключевых эпизодов: совет в Филях, отъезд Ростовых из Москвы, партизан-

ские будни. Философский смысл образа Платона Каратаева. Роль эпилога в романе. Роман 

«Анна Каренина». Обзор содержания произведения. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество А.П. Чехова. Рассказы «Смерть чиновника», «Тоска», 

«Спать хочется». Приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персона-

жам. Трагикомедия «футлярной» жизни. Рассказы А.П. Чехова «Человек в футляре», «Кры-

жовник», «О любви». Отрицание автором бездуховной жизни. Рассказы «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья». Проблематика и поэтика рассказов 1890-х годов. Рассказ «Ионыч». Душев-

ная деградация человека. Рассказ «Студент». Нравственный смысл рассказа. 

Пьеса «Вишневый сад»: история создания, жанр, герои. Своеобразие образной системы и 

конфликта комедии. Проблематика пьесы. Тема прошлого, настоящего и будущего России и 

ее отражение в пьесе. Образ сада и философская проблематика пьесы. 

Особенности драматургии А.П. Чехова. Пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». Об-

зор. 

Повторение. Обобщение материала историко-литературного курса 10 класса. Нравствен-

ные уроки русской литературы XIX века. 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. 

Реализм XX века 
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И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина. Основные мотивы. Органическая связь 

поэта с жизнью природы. Стихотворения «Аленушка», «Дурман», «И цветы, и шмели, и тра-

ва, и колосья...», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора...», «Вечер», «Последний шмель», 

«Не устану воспевать вас, звезды.». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспомина-

ний в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки». «Господин из СанФранциско». Сюжет, 

композиция, проблематика, смысл названия, символика произведения. Система образов. Те-

ма любви в прозе И.А. Бунина. «Легкое дыхание», «Тёмные аллеи», «Митина любовь». Осо-

бенности восприятия любви персонажами произведений И.А. Бунина. «Чистый понедель-

ник». Проблематика рассказа. Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои рассказа. 

А.И. Куприн. Общая характеристика творчества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл 

названия произведения и значение эпиграфа в понимании авторской позиции. Романтическое 

изображение чувства главного героя. Смысл спора о бескорыстной любви. Повесть «Поеди-

нок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. Трагизм нрав-

ственного противостояния героя и среды. Символичность названия повести. 

М. Горький. Личность. Творчество. Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание 

красоты и духовной мощи свободного человека в рассказе «Старуха Изергиль». Необыч-

ность героя- рассказчика и персонажей рассказа-легенды. 

Рассказ «Челкаш». Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш 

и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система обра-

зов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ноч-

лежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. 

Модернизм конца XIX - ХХ века 

Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX в. Серебряный век как своеобразный «рус-

ский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Символизм. Истоки русского символизма. Эстетические взгляды символистов. 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной Дамы. Стихотворения «Вхожу я в темные храмы.», «Девушка пела 

в церковном хоре.», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо.», «Ветер принес издалека.», 

«Встану я в утро туманное.». 

Идейно-образное своеобразие произведений А.А. Блока. Стихотворения: «Когда Вы стои-

те на моем пути.», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «О, я хочу безумно жить», «О доблестях, 

о подвигах, о славе.», «Мы встречались с тобой на закате.». 

Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Стихотворения «В рестора-

не», «Незнакомка». 

Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Стихотворения «Россия», 

«Рожденные в года глухие.», «На железной дороге». 

Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» («Река раскинулась. Те-

чет, грустит лениво...») и в стихотворении «Скифы». Стихотворения «Русь моя, жизнь моя, 

вместе ль нам маяться...», «Пушкинскому Дому». 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий ре-

волюции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в по-

эме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, 

ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. 

В.Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобра-

зие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. Стихотворения: «Ассар-

гадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...», «Неколебимой исти-

не...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я». 
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К.Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Стихо-

творения: «Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о том...», «Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени.», «Я изысканность русской 

медлительной речи...» 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Истоки акмеизма. Связь поэтики сим-

волизма и акмеизма. 

Н.С. Гумилев. Жизненный и творческий путь Н.С. Гумилева. Героизация действительно-

сти в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сю-

жетов. Мир образов Н.С. Гумилева. Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», «Заблу-

дившийся трамвай», «Из логова змиева», «Капитаны», «Мои читатели», «Носорог», «Пьяный 

дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Слоненок», «У камина», «Шестое чувство», «Я и 

вы». 

Футуризм. Эстетические взгляды поэтов-футуристов. 

И. Северянин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, ге-

ний Игорь Северянин.»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и иро-

ничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В.В. Хлебников. Жизнь и творчество. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. Стихотворения «Бобэоби пелись 

губы.», «Заклятие смехом», «Когда умирают кони - дышат.», «Кузнечик», «Мне мало надо», 

«Мы желаем звездам тыкать.», «О достоевскиймо бегущей тучи.», «Сегодня снова я пойду.», 

«Там, где жили свиристели.», «Усадьба ночью, чингисхань.». Поэты, творившие вне литера-

турных течений. Смысл поэзии И.Ф. Анненского. 

Литература советского времени 

А. Ахматова. Жизнь и творчество. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуа-

лью...», «Сероглазый король». Темы любви и искусства в лирике А.А. Ахматовой. Стихотво-

рения: «Вечером», «Все расхищено, предано, продано», «Когда в тоске самоубийства», «Я 

научилась просто, мудро жить.», «Мне ни к чему одические рати.», «Муза» («Когда я ночью 

жду её прихода»), «Перед весной бывают дни такие.», «Смуглый отрок бродил по аллеям.», 

«Широк и желт вечерний свет.». Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Сти-

хотворения «Не с теми я, кто бросил землю.», «Родная земля», «Мужество». 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме «Реквием». 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос поэмы 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Традиции А. С. Пушкина и 

А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. «Гой ты, Русь, моя род-

ная!..», «Русь Советская», «Я последний поэт деревни.». Ранняя лирика А.С. Есенина. Пре-

дельная искренность и глубокий лиризм стихотворений «Письмо матери», «Да! Теперь ре-

шено. Без возврата.». Отражение в лирике особой связи природы и человека. «Не бродить, не 

мять в кустах багряных.», «Собаке Качалова», «Песнь о собаке». Любовная лирика Есенина 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Письмо к женщине». Тема быстротечности человеческого бы-

тия в поздней лирике поэта. «Не жалею, не зову, не плачу», «Мы теперь уходим понемно-

гу...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..». Роман в стихах «Анна Снегина» как лироэпи-

ческая «поэма итогов». Мотив Красоты в произведении. 

В. Маяковский. Жизнь и творчество. Поэт и революция, пафос революционного переуст-

ройства мира. Стихотворение «Юбилейное». «Левый марш». «Товарищу Нетте, пароходу и 

человеку». Новаторство Маяковского. «А вы могли бы?», «Послушайте!». Особенности лю-

бовной лирики В.В. Маяковского. Стихотворения «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Скрипка и немножко нервно». Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии», «Нате!», «Сергею Есени-

ну». Сатирические образы в творчестве Маяковского. 
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Стихотворение «Прозаседавшиеся». 

Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме Маяковского. 

М.И. Цветаева. Вехи трагической жизни. Поэзия Цветаевой - лирический дневник эпохи 

и история сотворения себя. Своеобразие поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано.», «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Генералам двенадца-

того года», «Мне нравится, что вы больны не мной.», «О сколько их упало в эту бездну.», 

«О, слезы на глазах.».Основные темы творчества Цветаевой. «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

птица в руке.»). Тема дома - России в поэзии Цветаевой. Стихотворение «Тоска по родине! 

Давно.». Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Стихотворения : «Идешь, на меня похожий.», «Пригвождена к позорному столбу», 

«Расстояние: версты, мили.» 

О.Э. Мандельштам. Философичность лирики поэта. Исторические и литературные обра-

зы в поэзии Мандельштама. Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие пару-

са...», «Я не слыхал рассказов Оссиана.», «Нет, никогда ничей я не был современник.». 

Представление о поэте как хранителе культуры. Стихотворения «За гремучую доблесть гря-

дущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», «Мы живем, под собою не чуя 

страны.». 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. Сти-

хотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти.». Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сти-

хотворения «Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некраси-

во.», «Сестра моя - жизнь и сегодня в разливе.». 

Роман «Доктор Живаго» История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие 

романа. Тема революции и интеллигенции в романе. Соединение эпического и лирического 

начала в произведении. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Цикл рассказов «Записки юного врача». Роман 

«Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Композиция романа и его 

проблематика. Судьба художника в романе. Изображение любви как высшей духовной цен-

ности. «Нечистая сила» в романе. Проблема милосердия, всепрощения, справедливости. По-

иск истины и проблема нравственного выбора. Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе 

М.А. Булгакова. 

Тема дома и революции в пьесе «Дни Турбиных» 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном ми-

ре», «Сокровенный человек». «Непростые» простые герои Платонова. Самобытность языка и 

стиля писателя. 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Книга рассказов «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». Роман-эпопея «Тихий Дон» История создания романа. Широта эпического 

повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелехо-

вых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в рома-

не. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Судьба Григория Мелехо-

ва как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художест-

венное своеобразие романа. 

М.М. Зощенко. Смешное и серьёзное в рассказах «Баня», «Жертва революции», 

«Нервные люди», «Качество продукции», «Аристократка», «Прелести культуры», «Тор-

моз Вестингауза», «Диктофон». Своеобразие зощенковского героя-сказчика. 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Свое-

образие раскрытия «лагерной» темы в повести. Продолжение темы народного праведничест-

ва в рассказе «Матренин двор». Противопоставление исконной Руси России чиновной, офи-

циозной. Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) как летопись страданий. Статья «Жить не 

по лжи»: темы, проблематика, пафос. 
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В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. История создания книги «Колымские рассказы». 

Рассказы Шаламова - репортажи из ада. Гуманизм автора. Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», «Последний бой майора Пугачева», 

«Сгущенное молоко». 

В. М. Шукшин. Рассказы: «Забуксовал», «Верую», «Крепкий мужик». Изображение на-

родного характера и картин народной жизни в рассказах. 

Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Философская лирика поэта. Стихотворения «Вся 

суть в одном-единственном завете.», «О сущем». Тема памяти в лирике Твардовского. Сти-

хотворения «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины.» 

Н.М. Рубцов. Своеобразие художественного мира поэта. Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

И.А. Бродский. Судьба И. Бродского. Образно-стилистическое своеобразие поэзии И. 

Бродского. Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие 

Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста.», «Рождественский романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку.». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта. 

Проза второй половины XX века 

В. Быков. Повесть «Сотников». Проблема нравственного выбора в повести. Драматургия 

второй половины XX века 

А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система об-

разов в пьесе. Психологизм пьесы. 

Поэзия второй половины ХХ века 

Е.А. Евтушенко. Основные мотивы лирики. Гражданственность стихов поэта. Стихотво-

рения «Карьера», «Граждане, послушайте меня», «Наследники Сталина», «Хотят ли русские 

войны», «Гражданственность - талант нелёгкий». 

Р.И. Рождественский. Мотивы гражданской лирики поэта. Простота, романтичность, 

сентиментальная «философичность» произведений Рождественского. Баллады: «Огромный 

город», «Баллада о спасенном знамени», поэма «Реквием». 

Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». Воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Современный литературный процесс 

Обзор литературы последних десятилетий. Основные тенденции современного литера-

турного процесса. Обзор. 

Традиции классической военной литературы и особенности поэтики современной военной 

прозы. Владимир Маканин. «Кавказский пленный». 

Мировая литература 

Э.М. Ремарк. Роман «Три товарища» - и произведение о потерянном поколении. Гумани-

стическая направленность произведения. 

Повторение по теме «Литературный процесс первой половины XIX века». Современная 

литературная ситуация: реальность и перспектива. 

 

2.2.3. Родной язык (русский) базовый уровень 

       Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка. Изучение родного (русского) языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социа-

лизации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

       В содержании учебного предмета «Родной (русский) язык» предусматривается рас-

ширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и общест-

вом.  
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        Важнейшими задачами учебного предмета являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование пре-

ставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богат-

ства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; рас-

ширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Язык и культура 

Русский язык - национальный язык русского народа. Русский язык в жизни общества и го-

сударства. 

Русский язык как развивающееся явление. Факторы, влияющие на развитие языка.  

Внешние и внутренние факторы языковых изменений. 

Лексика. Лексическое значение слова. Пополнение лексического запаса языка. Роль и 

уместность заимствований. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Практикум. Лексические нормы. 

Проект. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре», «Успешное резюме». 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Практикум. Орфоэпические нормы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Практикум. Грамматические (морфологические) нормы. 

Практикум. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Основные орфографические нормы современного русского литературного языка. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Строение 

текста. Средства связи предложений в тексте. 

Типы речи, стили речи. Анализ текстов разной структуры, типовой принадлежности, сти-

левой принадлежности: анализ публицистического текста, анализ художественного текста. 

 

2.2.4. Родной язык (адыгейский) 

      Содержание обучения адыгейскому языку структурировано на основе  компетентно-

стного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компе-

тенции. 

       В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивноком-

муникативного (сознательно-коммуникативного) обучения адыгейскому языку. Курс ориен-

тирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. адыгейский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех ди-

дактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность.  

       Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистиче-

ских понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функ-

ционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отра-

батываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает усло-

вия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению адыгейского языка в 

старших классах.  
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        В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершен-

ствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих сво-

бодное овладение адыгейским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

«Повторение. Природа. Любовь и молодежь. Обычаи и традиции людей разных нацио-

нальностей »   

Повторение. Беседа по теме: «Адыгея родная моя». Читать и переводить текст. Выполнить 

задания к тексту. Ответить на вопросы учителя. 

Природа. Беседа по теме: «Природа». Развитие речи: «Россия - моя родина». Формировать 

умение работы с текстом. 

Любовь и молодежь. Беседа по теме: «Любовь и молодежь». Ответить на вопросы учите-

ля. Развитие речи: «Человек должен быть человечным». Формировать умение работы с тек-

стом. 

Обычаи и традиции людей разных национальностей. Беседа по теме: «Обычаи и традиции 

людей разных национальностей». Повторить синонимы. Выполнить лексические и грамма-

тические упражнения.  

Лексико-грамматическое тестирование. Повторение изученного лексического и грамма-

тического материалов для выполнения теста. 

Урок грамматики. Работа над ошибками. Повторение грамматического материала, выпол-

нение грамматических упражнений. 

Подготовка и защита проекта на тему: «Обычаи и традиции людей разных национально-

стей». Выполнение проектной работы. 

«Обычаи и традиции людей разных национальностей. Фольклор – душа народа. Интерес-

ные люди»   

Обычаи и традиции людей разных национальностей. Беседа по теме: «Адыгейский эти-

кет». Выполнить грамматические упражнения. Развитие речи: «Адыги – гостеприимный на-

род». Выполнить лексические и грамматические упражнения. Фольклор – душа народа.  Бе-

седа по теме: «Фольклор».  Ответить на вопросы учителя. Интересные люди.  Беседа по теме: 

«Интересные люди». Развитие речи: «Расскажите, кем вы хотите стать?». Выполнить лекси-

ческие и грамматические упражнения. 

Отработка грамматических навыков и работа над ошибками. Выполнение лексических и 

грамматических упражнений, составление фраз, ответы на вопросы к тексту.   

Подготовка и защита проекта на тему: «Интересные люди». Выполнение проектной рабо-

ты. 

 «Повторение. Природа. Любовь и молодежь. Обычаи и традиции людей разных нацио-

нальностей  

Повторение. Беседа по теме: «Адыгея родная моя». Читать и переводить текст. Выполнить 

задания к тексту. Ответить на вопросы учителя. 

Природа. Беседа по теме: «Природа». Развитие речи: «Россия - моя родина». Формировать 

умение работы с текстом. 

Любовь и молодежь. Беседа по теме: «Любовь и молодежь». Ответить на вопросы учите-

ля. Развитие речи: «Человек должен быть человечным». Формировать умение работы с тек-

стом. 

Обычаи и традиции людей разных национальностей. Беседа по теме: «Обычаи и традиции 

людей разных национальностей». Повторить синонимы. Выполнить лексические и грамма-

тические упражнения.  

Лексико-грамматическое тестирование.   Повторение изученного лексического и грамма-

тического материалов для выполнения теста. 

Урок грамматики. Работа над ошибками.   Повторение грамматического материала, вы-

полнение грамматических упражнений. 

Подготовка и защита проекта на тему: «Обычаи и традиции людей разных национально-

стей». Выполнение проектной работы. 
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«Обычаи и традиции людей разных национальностей. Фольклор – душа народа. Интерес-

ные люди»   

Обычаи и традиции людей разных национальностей. Беседа по теме: «Адыгейский эти-

кет». Выполнить грамматические упражнения. Развитие речи: «Адыги – гостеприимный на-

род». Выполнить лексические и грамматические упражнения. Фольклор – душа народа.  Бе-

седа по теме: «Фольклор».  Ответить на вопросы учителя. Интересные люди. Беседа по теме: 

«Интересные люди». Развитие речи: «Расскажите, кем вы хотите стать?». Выполнить лекси-

ческие и грамматические упражнения. 

Лексико-грамматическое тестирование. Повторение изученного лексического и грамма-

тического материалов для выполнения теста. 

Отработка грамматических навыков и работа над ошибками.  Выполнение лексических и 

грамматических упражнений, составление фраз, ответы на вопросы к тексту.   

Подготовка и защита проекта на тему: «Интересные люди». Выполнение проектной рабо-

ты. 

 

2.2.5. Родная литература (русская) 

               Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» В рабочей про-

грамме по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный прин-

цип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой ос-

воения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 

читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется в 

проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традиция-

ми:  Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человекдеятель, я 

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

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

шие начала).  

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

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

ценность; поколения, традиции, культура повседневности).  

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; че-

ловек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, ин-

тересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государствен-

ные законы; жизнь и идеология).  

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

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы).  

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

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода чело-

века в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах бу-

дущего).  

     Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечест-

венной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как самораз-

вивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях отече-

ственной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости.  

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

 И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». Ф.М. 

Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Мака-

ровича Долгорукого.  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь»). 
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Своеобразие конфликта и система образов в комедии. И.С.Тургенев. «Первая любовь». 

Душевные переживания юного героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жерт-

венностью взрослой любви. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Романхроника 

помещичьего быта. А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родствен-

ные отношения в комедии. Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и 

обществе. А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции.  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.  

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений.  Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый 

мальчик»: влияние социальной среды на личность человека.  

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев 

русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его 

отличие от европейского.  В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современ-

ного автору общества в рассказе.  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

 Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа.  Г.И. Успенский. Особен-

ности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существо-

вания человечества.  

Проблемно-тематический блок «Личность»: А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». 

Нравственное воззвание к читателю. М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писате-

ля о природе человека, об опасности саморазрушения личности. Ю.П. Казаков. «Во сне ты 

горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед неразрешимыми про-

блемами бытия в рассказе. Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христо-

форова и история его любви в повести.  В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта 

в романе, образ Машеньки как символ далекой родины. Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». 

Народная правда военного времени в романе, история деревни Пекашино как олицетворение 

мужества простого русского народа в военные времена, душевная красота членов семей 

Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравствен-

ная проблематика пьесы, ответственность людей за тех, кто рядом.  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

 А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской вой-

ны, особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа 

А.Н. Островского. Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданствен-

ность и патриотизм как национальные ценности в повести. В.С. Маканин. «Кавказский 

пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема межнациональных от-

ношений. З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

 Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

 Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова. А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое 

наступит без нас…» – проблемы современной цивилизации в научнофантастическом романе. 
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Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианскогуманистиче-

ской цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталин-

ских репрессий в романах.  В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачива-

ния в рассказе. 

2.2.6. Родная литература (адыгейская) 

Учебный материал по адыгейской литературе X-XI классов включает следующие литера-

турные периоды:  

Фольклор адыгов  

Литература адыгских писателей-просветителей XIX – нач. XX веков                 

Творчество поэтов-импровизаторов конца XIX –нач. XX веков  

Адыгейская литература 20-40-х годов  

Адыгейская литература периода Великой Отечественной войны и послевоенного десяти-

летия  

Адыгейская литература в 1960- 80-х годов   

Адыгейская литература на современном этапе  

 

Содержание учебного предмета «Родная (адыгейская) литература» 

Введение.  Литература как искусство слова. От фольклора к литературе. Определяющая 

роль народного словесного искусства в становлении письменной адыгейской литературы. 

Фольклор   

 Богатство адыгского фольклора. Жанровое своеобразие: мифология (хохъухэр), нартский 

эпос (пщыналъ), обрядовая поэзия: песни трудовые (1офш1эн орэдхэр), врачевальные 

(к1эпщэ орэдхэр), колыбельные (кушъэ, кушъэхэпхэ орэдхэр), первого шага ребенка (лъэ-

тегъэуцо орэдхэр), свадебные (нысэщэ-джэгу орэдхэр); песни героические (л1ыхъужъ орэд-

хэр), песни-плачи (гъыбзэхэр), историко-героические песни (тарихъ-л1ыхъужъ орэдхэр), шу-

точные (сэмэркъэу орэдхэр), сатирические (лакъырд)); сказочный эпос (сказки (пшысэхэр)); 

несказочная проза (сказания (тхыдэ), предания (таурыхъ), легенды (хъишъ), притчи (гъэсэ-

пэтхыд), хабары (къэбар)), малые жанры фольклора (пословицы (гущы1эжъ), поговорки (гу-

щы1э щэрыу), загадки (хырыхыхь), скороговорки (1уры1упчъ)).  

Воспитательная и познавательная функция фольклора и его художественное своеобразие. 

Определяющая роль народного словесного искусства в становлении письменной адыгейской 

литературы.  

 

Литература адыгских писателей-просветителей XIX века и   творчество поэтов-

импровизаторов конца ХIХ и начала ХХ вв.  

Возникновение и значение просветительства на Северном Кавказе и формирование – про-

светительской литературы адыгов в начале XIX-го века. Этапы развития просветительской 

литературы.  

 Литературное наследие адыгских писателей-просветителей ХIХ века (Султан ХанГирей, 

Султан Казы -Гирей, Шора Ногмов, Умар Берсей).  

Творчество писателей - публицистов конца ХIХ начала ХХ веков: Ахметуков Юрий, Шу-

пако Ислам, Хаткоко Довлетчерий, Цей Ибрагим, Сиюхов Сафербий.  

Идейно-тематическая основа произведений и художественные особенности. 

Тематика и художественные особенности произведений поэтов-импровизаторов конца 

ХIХ и начала ХХ вв. (Осмен- Нэшъу, Лилюх, Тугуз Хуруху, Тыу Щэрабыку, Куйнэш  
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Джанчатов, Шэмаджук Дзыбов, Абреч (Хаджибиек) Юсуф, Бэчий Хусен, Хаджибеч Ан-

чоков, Гажан Гучетль, Тугуз Савчас, Цуг Теучеж)  

 

2.2.7.Адыгейская литература   

Становление литературы на адыгейском языке. Адыгейская литература 20-х -40-х гг.   

 Деление литературы на периоды. Начало XX-го века - период ускоренного развития ады-

гейской литературы. Изменения в социально-политической жизни, их влияние на общест-

венно-политическую и творческую мысль.  

Роль фольклора и литературно-публицистического наследия писателей просветителей в 

становлении и развитии адыгейской письменной литературы. Выход в свет первого номера 

областной газеты «Голос адыга» («Адыгэ макъ») (1923 год). Роль фольклорных экспедиций 

для развития национальной литературы. Адыгские писатели Тембот Керашев и Ахмед Хат-

ков на Первом съезде пролетарских писателей. Создание Союза писателей Адыгеи. Творче-

ские искания писателей и поэтов: Тембота Керашева, Ахмеда Хаткова, Довлетхан Натхо, 

Рашида Меркицкого, Халида Уджуху, Адыльгирея Уджуху, Дмитрия Костанова.  Первый 

съезд писателей Адыгеи. Формирование литературных жанров прозы, поэзии и драматургии. 

 

Творчество Тембота Керашева. Жизненный и творческий путь писателя. Просветитель-

ская и общественная деятельность. Публицистика Т. Керашева. Формирование жанров прозы 

в творчестве писателя. Жанровое и тематическое многообразие. Историческая тема в творче-

стве писателя, изображение переломных моментов истории народа.   

Повесть «Дочь шапсугов» («Шапсыгъэ пшъашъ»). Национальный характер и народные 

традиции народа. Образ женщины и ее роль в судьбе народа.  

«Одинокий всадник» («Шыу закъу»)- роман на историческую тему. Образ адыгского 

всадника, защитника и носителя нравственных качеств адыгского этикета «Адыгэ хабз». 

Слияние жанровых признаков исторического произведения с национальными традициями, 

сочетание реалистического и романтического в произведении. Поэтика романа.  

Художественно-изобразительные средства: пейзаж, лирические, этнографические, отсту-

пления, включение фольклорных сюжетов и мотивов. 

Творчество Ахмеда Хаткова.   

 Жизненный и творческий путь поэта. Лирика. Жанровое и тематическое разнообразие 

творчества. Новаторство в стихосложении: сочетание аллитерации и профессионального 

стиха. Адаптация тонического стиха на адыгейский язык (стихотворение «Дай руку» 

(«Къаштэ п1апэ»).  

Лиризм поэмы «Живи человек» («Ц1ыфыр щэрэ1…»). Противопоставление старого и но-

вого миров, прославление человеческой жизни и созидательного труда. 

Лиро-эпическая поэма «Свет в сакле» («Хэта к1одырэр, тыда тызэк1урэр»). История 

создания. Композиционные особенности произведения. Изображение переломного момента 

эпохи: строго и нового миров. Образ лирического героя.  

Теория литературы: лирическая поэма, лиро-эпическая поэма, лирический герой, аллите-

рация 

Творчество Шабана Кубова.   

Жизненный и творческий путь поэта. Лирика. Песни.  Вклад в детскую литературу.    

Поэма «Белая» («Шъхьэгуащ»). Сюжетная основа поэмы, композиционные особенности, 

морально-нравственная проблематика поэмы: конфликт добра со злом, душевной щедрости с 

жадностью, ответственность за деяния. Образы Сатаней, царя.   

Творчество Мурата Паранука. Жизненный и творческий путь поэта. Тематика и образ-

ная система поэзии поэта. Сатира в творчестве. Антиклерикальные мотивы в поэме «Ураза» 

(«Нэк1маз»). Образы Исхака и Батоко Пшикуя. Композиционные особенности поэмы. Осо-

бенность языка и ритмика стиха.  

Творчество Цуга Теучежа.   
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Жизненный и творческий путь ашуга. Поэтическое творчество ашуга – связующее звено 

между молодой литературой и устным творчеством.  Отражение дум и чаяний народа в его 

поэзии. Противопоставление старого, дореволюционного мира с новым, раскрытие нелегкой 

жизни простых крестьян – хлебопашцев.    

Поэмы «Мафоко Урусбий» («Мафэкъо Урысбый») и «Восстание бжедугов» («Пщы - оркъ 

зау») - первые исторические поэмы в адыгейской литературе. История создания историче-

ских поэм. Влияние поэмы А.С. Пушкина «Полтава» на ашуга. Мафоко Урусбий – образ, во-

плотивший черты народного героя: мужества, самоотверженности, гуманизма и верности. 

Композиция поэмы. Лирические отступления и образность стиха.  

 Историзм поэмы «Восстание бжедугов». Идейно-политическая и социальноклассовая ос-

нова сюжета. Художественные образы и их прототипы. Фольклорные мотивы в поэме. Об-

разность языка в описании природы и портретных характеристик героев. Провозглашение 

идей равенства и свободы. 

Творчество Хусена Андрухаева.  Жизненный и творческий путь поэта.  Подвиг Хусена 

Андрухаева. Поэт-воин, ставший главным героем произведений адыгейской литературы: 

рассказ «Богатырь» («Батыр»), очерк «Семья патриотов» («Патриот унагъу»), повесть «Ху-

сен Андрухаев», («Андрыхъое Хъусен»), стихотворение «Герой» («Л1ыхъужъ»), другие).  

Патриотическая лирика поэта: «Кавказ», «Щэхъурадж», «Песнь молодых» («К1элак1эмэ 

яорэд»), «Мы идем в Красную Армию» («Дзэ плъыжьым тэ тэк1о»). Образ молодого граж-

данина - патриота в поэзии Андрухаева.  

Адыгейская литература периода Великой Отечественной войны и послевоенного десяти-

летия (обзор).  

Творчество Юсуфа Тлюстена. Жизненный и творческий путь. Первые творческие шаги 

писателя. Рассказ «Аминет». Конфликт старого и нового мироустройства в повести «Путь 

открыт» («Гъогур 1ухыгъ»). Военные годы, борьба подпольщиков и партизан в тылу врага 

(«Немеркнущий свет» («Къушъхьэр къэнэфы»).  

Роман «Девичьи зори» («Пшъашъэмэ янэфылъ»). Ломка старых устоев и торжество про-

свещения, противостояние старого и нового, добра и зла.  Тема женщины и ее место в обще-

стве. Авторское отношение к героям, способы его выражения. Драматизм в жизни, конфликт 

старых традиций и прогрессивных перемен. Художественные особенности романа  

Творчество Аскера Евтыха. Жизненный и творческий путь писателя.  Раннее поэтическое 

творчество: пейзажная и любовная лирика. Лиризм прозы Аскера Евтыха (повести «Мой 

старший брат» («Сшынахьыжъ»), «История одной женщины» («Зы бзылъфыгъэ итхыд»)). 

Полемичность нравственно-психологической прозы Аскера Евтыха (дилогия «Шуба из две-

надцати овчин»).  

Поэма «Место утопленницы» («Пшъэшъэ тхьэлап1»). Трагическое содержание поэмы. 

Конфликт добра со злом. Мотив горькой судьбы горянки и кровной мести. Художественные 

особенности поэмы. 

Творчество Аскера Гадагатля.   

Жизнь и творчество поэта, писателя, фольклориста-нартоведа. Составитель семитомника 

«Нарты». Мотивы нартского эпоса в произведениях Аскера Евтыха («Лащын»). Жанровое и 

тематическое многообразие (сборники «Песня сердца» «Гум иорэдхэр», «Мой аул» «Сичыл», 

«Дороги» «Гъогухэр»).  

Фольклорные мотивы детской поэзии Аскера Гадагатля («Комары» «Аргъойхэр», «Мура-

вей» «Къамзэгур», «Мыши» «Цыгъуит1у», «Петух-хвастун» «Атэкъэжъшъхьащытхъужь»). 

Повесть в стихах «Дочь адыга» («Адыгэм ыпхъу»): жанровые особенности, фольклоризм 

сюжета и стиха. Мотив горькой судьбы женщины на чужбине. Моральнонравственная про-

блематика произведения. Сюжетно-композиционные особенности.  

Адыгейская литература 60-80-х годов (обзор). Культурно - историческими перемены в 

обществе (60-е годы), начиная со времени «первой оттепели», определяют новый этап лите-

ратуры. Усиление «социально- критического направления» в осмыслении как прошлой, так и 
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современной реальности. Переоценка концепции личности и новых форм художественно - 

эстетического отражения реальности. Углубление проблемности, эволюции жанровых форм, 

фабулы, композиционного строя произведения, характера психологического анализа и дру-

гих творческих приемов.  

Раскрепощение художественного сознания писателей, освобождение их от узких, регла-

ментированных норм. Расширение тематического диапазона прозы и поэзии (нравственно-

психологическая новелла «Последний выстрел» «Аужрэ шхончогъур» Т. Керашева, истори-

ческий роман, ориентированный на углубленное изображение судьбы одного героя «Воз бе-

лого камня» «Мыжъоф кухь» А.Евтыха, широкое историко- революционное повествование с 

элементами романа-эпопеи «Мос Шовгенов» «Шэуджэн Мос» Д. Костанова).  

Расширение проблемно-тематического и жанрово-структурного диапазонов исторической 

и историко-революционной прозы, усиление в ней аналитического начала (роман-эпопея 

«Раскаты далекого грома» «Бзиюкская битва» И. Машбаша, Рассказпритча «Сказание» Т. 

Керашева, социально-психологический роман «Тропы из ночи» И. Машбаша и другие).  

Жанровые и структурно-стилевые искания исторической прозы (новеллы и повести Т. Ке-

рашева).  

70-80-90-е годы- различные модификации современного исторического многопланового 

романа («Раскаты далекого грома» «Бзыикъо зау», «Жернова» «Мыжъошъхьал», «Два плен-

ника» «Гъэрит1у», «Хан-Гирей» «Хъан- Джэрый», «Из тьмы веков» «Рэдэд» И. Машбаша)  

Военно-художественная проза: развитие рассказа и повести, сочетание философско-

нравственных проблем с военной темой (лиризм прозы А. Евтыха, И. Машбаша, Х. Ашинова 

(«Последняя неделя августа» «Августым иаужрэ тхьамаф»), П.  

Кошубаева («Семь дождливых дней» «Мэфибл уай»))  

Отказ от декларативной и публицистической многословности в поэзии. Сочетание граж-

данской лирики с философской, думающей и «не кричащей». Поэзия И. Машбаша («О тебе 

пою», «Мы защитники мирной страны»), Х. Беретаря («Музей революции» «Революцием 

имузей дэжь», «Люблю» «Ш1у сэлъэгъу», «Рассвет» «Нэфылъ»), К. Кумпилова («Моя пес-

ня» «Сиорэд», «Дума» «Гугъэ», «Земля не знала» «Ч1ыгум ыш1агъэп»), Н. Куека («Земной 

шар в сердце моем» «Ч1ыгур сыгу къыщек1ок1ы»), Р. Нехая («День начинается с рассвета» 

«Мафэр нэфылъэм къыщежьэ», поэмы «Мать» «Тян», «Чайки» «Хыбзыухэр»), Н. Багова 

(«Радости дверь открываю» «Хъярым пчъэр фы1осэхы»,  «Раненое дерево» «Чъыг у1агъ»).   

Тема села, получившая в адыгейской литературе философско-этическое звучание с новы-

ми жанрово-композиционными и стилевыми формами. Романы Тембота Керашева («Состя-

зание с мечтой» «Типшъашъэхэр», «Куко»), Дмитрия Костанова («Слияние рек» «Псыхъохэр 

зэхэлъадэх», «Белая кувшинка» «Псыгу1ан»), Юсуфа Тлюстена («Ожбаноковы» «Ожъуба-

ныкъохэр»).  

Развитие национального театра. Драматургия в 60-80-х годов: комедия Е. Мамия «Жени-

хи» («Псэлъыхъохэр»), пьеса А. Евтыха «Ася», Т. Керашева «Умной матери дочь» («Ны 

1ушым ыпхъу»). Военная тема в пьесах Г. Схаплока «Даут», «Шрамы» («У1эгъэжъхэр»), 

«Танец смерти» («Игъонэмысым икъашъу»), пьеса Ч. Муратова «Вдовы» («Шъузабэхэр»). 

Историческая тема в пьесах Г. Схаплока «Мос Шовгенов», «Шарлотт а-Айшет».  

Адыгейское литературоведение и литературная критика. Роль в развитии национальной 

литературной критики альманаха «Дружба» («Зэкъошныгъ») и газеты «Голос адыга» («Ады-

гэ макъ»). 

Творчество Киримизе Жанэ.   

Жизненный и творческий путь поэта и писателя.  

 Лирика. Жанровое и тематическое многообразие. Киримизе Жане-детский поэт. Сатира и 

юмор в прозе писателя.  

Повесть «Хусен Андрухаев». Патриотизм и героический подвиг. Жанр документальной 

повести. Художественные особенности. 

Творчество Дмитрия Костанова.  
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Жизненный и творческий путь писателя. Литературно-критические работы. Военная, 

нравственно-философская проблематика прозы («1ошъхьит1у») «Две вершины» (1948), 

(«Ц1ыфым иш1уш1агъ») «Добро человека» (1955).   

Роман «Слияние рек («Псыхъохэр зэхэлъадэх»)». Тема села и созидательного труда. Про-

блема взаимоотношения двух хозяев села-колхоза, хозяина земли, и МТС, хозяина сельско-

хозяйственной техники. Образы тружеников.  Язык и художественные особенности романа. 

Творчество Сафера Яхутля.   

  Жизненный и творческий путь поэта-песенника. Лирика. Тематика.   

Вклад поэта в музыкальную культуру адыгского народа. Тематика и художественные осо-

бенности песен «Моя Габидет» («Си Хьабидэт»), «Адыгея родная моя» («Адыгееу сик1ас»), 

«Раздумье» («Гупшыс»), «Саида».   

Поэма «Комиссар». Идейно-тематическое содержание. Образы русского солдата и жен-

щины-матери адыгейки. Художественное своеобразие поэмы.  

Поэма «Хусен». Патриотическая и героическая тема. Историзм. Сюжетнокомпозиционное 

построение поэмы.  

Творчество Хазрета Ашинова.  Жизненный и творческий путь писателя-баснописца. 

Лирика. Басни. Проза. Повесть «Августым иаужырэ тхьэмаф» («Последняя неделя августа»), 

лиризм повести, идейно - тематическая и нравственная основа произведения. Переосмысле-

ние человеческих ценностей во взаимоотношениях героев. Жанровая особенность. Басни.  

Сатира и юмор как художественное средство обличения негативных проявления человече-

ских взаимоотношений.  Вклад писателя в детскую литературу, жанровые поиски, новизна 

проблематики. 

Творчество Гиссы Схаплока.  Жизненный и творческий путь поэта и драматурга.   

Стихотворное и песенное творчество.  Историзм драматургии Гиссы Схаплока. Пьеса 

«Шарлотта-Айшет»: сюжетнокомпозиционное построение, художественный вымысел и ис-

торическая основа. Нравственная проблематика: проблема выбора между «долгом и чувст-

вом». 

Творчество Джахфара Чуяко. Жизненный и творческий путь. Лирика.   

Дж. Чуяко - детский поэт. Мир детства в произведениях поэта. Стихотворение («Ситэ-

тэжъы къе1отэжьы») «Рассказ дедушки».  

Пейзажная лирика. Поэма («Къушъхьэ») «Гора». Изображение и воспитание любви к жи-

вотным, мужества, человеческого сострадания и ответственности. 

Творчество Ереджиба Мамия. Жизненный и творческий путь драматурга. Фольклоризм 

драматургических произведений. Языковой колорит: метафоричность и народно- поэтиче-

ская лексика, как проявление художественного стиля драматурга, положившего начало раз-

витию жанра комедии в адыгейской литературе: «Женихи» («Псэлъыхъохэр»), «Гостиница 

Дахабарин» («Дэхэбаринэ ихьак1эщ»), «Берегись любовь или Привет, Мухтар» («Мыхьам-

чэрыекъор, привет!»).  Сюжетнокомпозиционное построение комедии. Система образов и их 

характеристика. Нравственные коллизии героев, противоборство добра и зла, гуманности и 

черствости, душевной чистоты и тунеядства.  

Творчество Хамида Беретаря. Жизненный и творческий путь поэта. Лирика «Пуля» 

(«Щэ пак1»), «Немного было мне лет, когда война началась» («Бэп сыныбжьыгъэр заор къы-

зежьэм»), «Гора» («Къушъхьэ»), «Тень» («Ныбжьыкъу»), «Огонь гнева» («Губжым 

имаш1у»), «Почему» («Сыд пай»), «Свет побеждает» («Нэфынэр тек1о»), «Солнечный луч» 

(«Тыгъэнэбзый»), «Умеет плавать» («Есык1э еш1э»). Идейно-тематическое разнообразие и 

художественные особенности поэзии. Историзм и пафос поэмы «Крылатая сестра» 

(«Сшыпхъу тэмабгъу»). Торжество победы в Великой Отечественной войне и прославление 

подвига военной летчицы Лѐли Богузоковой. Историко - героическая поэма «Магамет сын 

Коджеберда» («Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт»). Фольклоризм поэмы. Тема героической борь-

бы с иноземными захватчиками. 
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Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Основные темы и проблемы в 

произведениях. Развитие «оперативных» малых жанровых форм литературы. Патриотиче-

ская и героическая тематика произведений этого периода (Аскера Гадагатля стихотворение 

«Этих «господ» мы угостим по заслугам», («А «зиусхьанхэр» афэшъуашэу джы 

тхьак1эных») Аскера Евтыха стихи «Никого из них мы не оставим на нашей земле» («Ащыщ 

тич1ыгу къитынэнэп»), «Туапсе» («Т1уапсэ»), очерк «Обвинительный акт», Хусена Андру-

хаева очерк «Геройство», рассказыминиатюры «Связисты», «Девушка Галя», «Смерть парти-

зана»), Киримизе Жане стихи «Гвардейцы», «Матери», «Два письма»). Тема победы и пат-

риотизма нашего народа в годы войны в послевоенное десятилетие в произведениях писате-

лей Тембота Керашева («Партизан шыпхъу») «Партизанская сестра», Юсуфа Тлюстена 

(«Къушъхьэр къэнэфы») «Немеркнущий свет», Исхака Машбаша (Ц1ыф лъэшхэр») «Силь-

ные люди» и поэзии Мурата Паранука, Аскера Гадагатля, Киримизе Жане.  

Тема возвращения к мирной жизни и восстановления разрушенного народного хозяйства 

в послевоенные годы в творчестве Дмитрия Костанова «Две высоты» («1ошъхьит1у»), «Бо-

гатырь» «Батыр», «Труд славит человека» («Ц1ыфым иш1уш1агъ»), в повестях Аскера Ев-

тыха Превосходная должность» («1энэт1э дэгъу»), «Солнце над нами».  («Тыгъэр ташъ-

хьагъ»).   

Творчество Кадырбеча Кумпилова. Жизненный и творческий путь поэта. Лирика. Образ 

матери в творчестве поэта: «Матери» («Ныхэр»), «Есть у меня ни с чем несравнимая ра-

дость» («Зыми пэсымыш1эу си1 сэ зы гуш1о»), «Еще не погас твой огонь в печи» («Джыри 

уихьаку мык1осагъ, о»), «Песня матери» («Ным иорэд»). Философская лирика «Человек, ты 

рождаешься не ведая ни о чем…» «Ц1ыфыр, укъэхъу зи хэмыш1ык1эу…». Патриотическая 

лирика. «Мой народ» («Синарод»), «Адыгская гармонь» («Адыгэ пщынэр»), «Когда услышу 

звуки гармони» («Сызедэ1урэм пщынэм ымакъэ»).  

  Жанровое своеобразие и новаторство сюжетно-композиционного построения поэмы 

«Надежда» («Гугъэ»). Трагизм войны и прославление человеческой жизни. Лиризм поэмы. 

Образы матери и сына-война. 

Творчество Руслана Нехая. Жизненный и творческий путь. Лирика «Красив мой край» 

(«Дахэр сихэку»), «Сто истин» («Шъыпкъишъ»), «Труженик» («Мэкъумэщыш1»), «Водо-

пад» («Псыкъефэх»). Особенности стиха. Фольклорные и нравственно-этические корни его 

творчества.  

Жанровое своеобразие поэмы «Где гром гремит, земля горит» («Шыблэр зыщыоу, ч1ыгур 

зыщыстрэм»). Проблема общенациональной трагедии.    

Творчество Нурбия Багова. Жизненный и творческий путь. Лирика. Лиро-эпическое зву-

чание стихотворений.   

Роман в стихах («Мэш1оч1э мык1уас») «Негаснущий очаг». Жанровое новаторство и 

фольклорно-этнографическая основа романа в стихах. Художественное осмысление поэтом 

трагических страниц истории народа. Конфликт человека и эпохи.  

Теория литературы. Особенности жанра романа. 

Творчество Сафера Панеша.  Жизненный и творческий путь. Жанровое многообразие 

творчества писателя: сатирические рассказы, повести.  

Экологическая и историческая тема в романе «Псы къаргъом ыч1эгъ» («На дне чистой во-

ды»). Психологизм и трагизм повествования об аулах, затопленных на дне Кубанского водо-

хранилища.  

Адыгейская литература на современном этапе  

 Творчество Исхака Машбаша. Жизненный и творческий путь поэта, прозаика. Жанро-

вое многообразие творчества. Лирика. Историко-этнографические стихотворения «Адыгэмэ 

яорэд» («Песнь адыгов»), «Адыгэ цый» («Черкеска»), «Сикъушъхьэхэр» («Мои горы»), 

«Хашъом къитэджэгъэ орэдхэр» («Песни, рожденные в поле»), «Щагур зэгъок1ы» 

(«Пустынный двор»), «Чэщ пк1ыхьк1э ренэу а л1ыр…» («Во сне он приходит ко мне»).    
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Пейзажная лирика «Нап1эр къэс1этэу…» («Подняв взор…»), «Хы 1ушъом» («У моря»), 

«Дахэ сидунай» («Красив мой край»). 

 Исторический роман «Бзыикъо зау» («Раскаты далекого грома»). Жанрово- стилевые 

особенности романа.  Историческая и фольклорно-этнографическая основа романа. Сюжетно 

- композиционное построение.  Система образов. Историзм и художественные своеобразие.   

Исторический роман «Гъэрит1у» («Два пленника»). Изображение трагических событий 

Русско-кавказской войны. Проблема выбора и верности. Психологизм изображения. Вре-

менные рамки романа-дилогии. Проблематика и характеры героев.  

Авторская позиция. Мастерство писателя в описании военных событий.   

Творчество Пшимафа Кошубаева. Жизненный и творческий путь поэта, прозаика.  

Повесть «Мэфибл уай» («Семь дождливых дней») Лирическое начало повести. Тематика. 

Нравственно-этические аспекты во взаимоотношениях героев. Проблема выбора: предатель-

ство или верность, трусость или стойкость. Стиль писателя.   

Творчество Нальбия Куека. Жизненный и творческий путь поэта, прозаика, драматурга, 

общественного деятеля. Жанрово-тематическое многообразие лирики поэта  

(«Сиадыгабз» «Мой адыгейский язык», «Сыогупшысэ» («Мои мысли о тебе»)). Новатор-

ство стиха.   

Историко-философская повесть «Къушъхьэ ябг» («Черная гора»). Фольклорноисториче-

ская и мифологическая сюжетная основа произведения. Художественное осмысление писа-

телем трагедии народа во время Русско-Кавказской войны. «Магический реализм». Осмыс-

ление национальных и общечеловеческих проблем. Образы - символы. Антиномия «Добра» 

и «Зла». Взаимосвязь человека с окружающим миром.  Торжество света души.   

Творчество Юнуса Чуяко. Жизненный и творческий путь.   

Рассказ «Хьалыгъу тэбэрыдзэ-тыгъэжъый» («Хлебец как солнышко»). Лирическое нача-

ло повести. Поэтические образы хлеба и солнца. 

Современная адыгейская литература (обзор). Достижения адыгейской литературы по-

следнего десятилетия. Дальнейшее развитие жанров прозы, поэзии, драматургии. Художест-

венно-стилевое и тематическое многообразие произведений писателей и поэтов. 

(Бешуков Ереджиб, Делок Шамсудин, Зекох Шамсудин, Гучетль Нурбий,   

Паранук Роза, Тлепцерше Исмаил, Шаззо Казбек, Емиж Мулиат, Куев Шихамбий,  

Теучеж Хабиб, Унарокова Рая, Ергук-Шаззо Щамсет, Халиш Сафербий, Хурумов Хусен, 

Тлехас Мухдин, Тлепцерше Халид, Махош Руслан, Халиш Сафербий, Хунагова Нуриет, Хуна-

гова Саида, Хачемизов Биболет, Хурашев Султан, Куаджэ Русланид, Кесебежев Каплан, 

Гутова Саниет и другие).  

Адыгейская литературная критика, литературоведение (Схаляхо Абубочир, Чамоков Тыр-

кубий, Шаззо Казбек, Шибинская Елена, Мамий Руслан, Панеш Учужук и другие). 

Кабардино-Черкесская литература (обзор).  Типологические связи и художественно - 

эстетическое единство адыгских (адыгейской, кабардинской, черкесской) литератур.  Твор-

чество Бечмиза Пачева. Жизненный и творческий путь. Роль поэзии Б. Пачева в становлении 

кабардинской поэзии. Идейно-тематическое своеобразие произведений: революционный па-

фос стихотворений «Жьыбгъэ» («Ветер»), «Япон заор» («Русскояпонская война»), «Шхонч-

хэр шъуузэндых» («Быть наготове»), «Золэкъо» («Золоко»), «Лъэхъан хьылъ» («Тяжелое 

время»), историзм поэм «Сыдэущтэу Бэчмызэ къыщэнэу рихъухьэгъагъа» («Как Бачмиз на-

меревался жениться»), «Къэбэртае» («Кабарда»).  

Творчество Алия Шогенцукова.  Жизненный и творческий путь. Идейнотематическая ос-

нова романа в стихах «Къамботрэ Ляцэрэ» («Камбот и Ляца»). Система образов. Поэтика 

романа.  

Творчество Абдулаха Охтова. Жизненный и творческий путь. Лирика. Историческая по-

весть «Асиет имыжъу» («Камень Асиет»). Сюжетно-композиционное построение повести. 

Характеристика главных героев.  



157 
 

 

Творчество Хусена Гошокова. Жизненный и творческий путь. Идейно-тематическое свое-

образие поэзии. Поэма «Къушъхьэч1эс бзылъфыгъ» («Горянка»). Характеристика образов. 

Поэма «Л1ыхъужъым игъогу» («Путь героя»). Сюжетно-композиционное построение. Ха-

рактеристика главных героев.  

Повесть «Ятэрэ ыкъорэ» («Отец и сын»). Идейно-художественная особенность произве-

дения. Характеристика героев.   

2.2.8.Адыгейский язык 

Освоение учебного предмета «Адыгейский (государственный) язык» определяется его це-

левой направленностью на формирование и развитие коммуникативной, языковой и лин-

гвистической, культуроведческой компетенций. 

Тематика устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников 10-11 классов и включает 

следующие темы:  

 Введение в предмет. Язык как средство общения. Государственные языки Республики 

Адыгея: русский и адыгейский. 

 Знакомство. Приветственные слова и ответы на них. Этикетные диалоги знакомства. Ос-

новные элементы речевого этикета: приветствие, прощание, расспрашивание о делах, о со-

стоянии здоровья.  

Родная страна. Страна. Большая и малая родина. Россия – наша многонациональная Роди-

на. Республика Адыгея – субъект Российской Федерации. Народы, живущие в Республике 

Адыгея. Адыги (черкесы) – издавна известный народ. Южный федеральный округ. Кабарди-

но-Балкарская Республика. Карачаево-Черкесская Республика. Республика Ингушетия. Рес-

публика Дагестан. Краснодарский край. Адыги в зарубежных государствах. Самое интерес-

ное место России. 

 Молодежь. Мир молодежи. Общественно-политическая жизнь молодежи. Жизненные 

ценности молодежи. Образование – вечное богатство. Человек рожден быть человеком. Че-

ловек должен быть человеком. Молодежь украшает характер, учеба, работа. Дела и заботы 

молодежи. Молодежь – наше будущее. Вклад молодежи в жизнь. Культура и спорт. Извест-

ные люди, прославившие свою профессию.  

Культура и традиции адыгов. Адыгский этикет. Адыгская свадьба. Адыги – гостеприим-

ный народ. Язык – душа народа. Высказывания известных людей о языке. Адыгейские про-

светители. Адыгейские филологи лингвисты. Обычаи и традиции адыгов. «У кого нет стар-

ших, у того нет молодых». «У адыгов обычай такой». Русский и адыгский фольклор. Нарт-

ский эпос. Адыгские сказки, старинные песни. Образы произведений адыгского фольклора. 

Адыгейские поэты. Адыгейские писатели. Заслуженный художник – модельер республики. 

Славные женщины Республики Адыгея. Заслуженные работники культуры. Известные в ми-

ре спортсмены. Ветераны труда. Герои Великой Отечественной войны. 

 Мир вокруг меня. Уникальная и неповторимая природа России. Живописная природа 

Адыгеи. Адыгея – живописное место в России. Охрана природы (экология). Времена года. 

Приметы времен года. Памятники культуры Республики Адыгея. Достопримечательности 

нашей республики. Высшие учебные заведения России и Адыгеи готовят к разным профес-

сиям. Научные профессии. Кем я хочу стать. Куда пойти учиться? В мире профессий 

Аудирование. 

 Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке;  

восприятие на слух с пониманием основного содержания речи; 

 аудио-видеотекстов, включающих частично незнакомый языковой материал;  

с полным пониманием содержания текста; с целью поиска информации; с целью запоми-

нания.  

Говорение. 
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 Ведение различных видов монолога (повествования, описания, сообщения, рассуждения с 

высказыванием своего мнения и его аргументацией);  

ведение различных видов диалога (этикетного диалога, расспроса, побуждения к дейст-

вию, обмена мнениями, установления и регулирования межличностных отношений). 

 Чтение. Чтение без подготовки текстов, построенных на знакомом и незнакомом мате-

риале в среднем и быстром темпе, с пониманием прочитанного текста; чтение текста без 

подготовки выразительно; 

 чтение диалогического текста с соблюдением интонации;  

чтение текста про себя и нахождение в нём необходимой информации. 

 Письмо.  

Списывание;  

письмо лексических диктантов; 

 письменный пересказ прочитанного или услышанного текста; 

 реконструкция повреждённого текста;  

написание собственных текстов, сочинений, рассказов-описания, личных писем; 

 заполнение формы, принятой в Адыгее, с указанием сведений о себе;  

выписки из текстов на адыгейском языке;  

выписка нужного материала из лексикографических работ адыгейского языка; 

 составление собственного двуязычного словаря. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

 Адыгейский алфавит на кирилличной основе. Гласные и согласные буквы адыгейского 

алфавита. Заглавная буква в начале предложения и именах собственных. Писать без ошибок, 

восстанавливать тексты в соответствии с учебной задачей, следить за переносом слов с од-

ной строки на другую, не разрывая двухзначные и трёхзначные буквы и буквы-слоги, а 

именно: сложные согласные буквы, образованные с помощью ъ: гъ, жъ, къ, лъ, чъ, хъ, шъ. 

Сложные согласные буквы, образованные с помощью ь: хь, жь. Сложные согласные буквы, 

образованные с I: кI, лI, пI, тI, цI, чI, шI. Сложные согласные буквы дж и дз. 

 Знаки препинания в конце повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложений. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Состав слова, словообразование. Словосложение. Суффиксы -гъ(э), - ныгъ(э), -агъ(э) – 

словообразовательные суффиксы имен с отвлеченным значением. Падежные окончания: -р, -

м, -мкIэ, -эу/у. Притяжательные 18 приставки. Суффикс -гъу. Суффиксы -жь, -Iо.  

Суффикс деепричастия. Суффикс причастия. Суффикс множественного числа. Суффикс 

отрицания - (э)п. Приставка отрицания .  

Правила орфографии. Правила переноса.  

Фонетика. Различение на слух и адекватное произношение звуков и звукосочетаний ады-

гейского языка. Нормы произношения гласных звуков, дифтонгов, простых и сложных со-

гласных, глухих и звонких, смычногортанных и губных согласных звуков. 

 Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного предложений. Интонация перечисления. Интонация приветствия, прощания, обра-

щения, поздравления, извинения, просьбы, приказа.  

Лексика. Объём лексических единиц для усвоения - примерно 900- 1000. Слова – названия 

предметов, игр, праздников, их признаков, действий предметов. Слова, общие для адыгей-

ского и русского языков. Непереводимые слова.  

Синонимы. Омонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Сложные слова и слова, образованные 

при помощи аффиксов. Грамматика. Имя существительное. Лингвистический термин «суще-

ствительное». Различение собственных и нарицательных имен существительных. Изменение 

существительных по принадлежности. Изменение существительных по числам. 

 Склонение определенных и неопределенных имен существительных по падежам. Образо-

вание имен существительных. 
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 Имя прилагательное. Лингвистический термин «прилагательное». Различение качествен-

ных и относительных прилагательных. Изменение прилагательных по падежам и числам, их 

способы сочетания с существительными. Степени прилагательного. Образование прилага-

тельных. Правописание простых и сложных прилагательных.  

Имя числительное. Лингвистический термин «числительное». Грамматические признаки 

имен числительных. Односложные числительные, количественные числительные, порядко-

вые числительные. Разряды числительных по составу (простые, сложные и составные). Раз-

ряды числительных по значению (счетные, дробные, кратные, разделительные и порядко-

вые). Изменение числительных по падежам. Правописание числительных.  

Местоимение. Лингвистический термин «местоимение». Значение местоимений и их 

грамматические особенности. Функции в предложении. Замещение существительных место-

имениями. Разряды местоимений. Личные местоимения, их изменение по падежам. Указа-

тельные местоимения, их изменение по падежам. Притяжательные, вопросительные,  опре-

делительные, неопределённые и отрицательные местоимения и их изменение по падежам. 

Правописание местоимений.  

Глагол. Лингвистический термин «глагол». Значение глагола, его грамматические призна-

ки. Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. Будущее время глагола. Отрица-

тельная форма глагола. Вопросительная форма глагола. Вопросительно-утвердительная 

форма глагола. Множественное число глагола. Статические и динамические глаголы. Пере-

ходные и непереходные глаголы. Их изменение по лицам. Формы наклонений глагола. Фи-

нитные и инфинитные глаголы. Образование инфинитных глаголов при помощи суффиксов -

и, -мэ, -зэ, -эу, -у и другие. Образование глаголов с помощью глагольных приставок: гъэ-, 

къ(э)-, щ(э)-, х(э)-, чI(э)-, гу- (го-), те-, и-, бгъодэ-, кIэр(э)-, д(э)-, зэдэ-, блэ-, фэ-, Iу-, пы-, зэ-, 

зэрэ-.  

Словообразовательные суффиксы глаголов: -гу, -пэ, -щэ, -Iу(Iо), - хэ. Деепричастие. При-

частие. Правописание глаголов. 

 Наречие. Лингвистический термин «наречие». Значение наречия. Грамматические при-

знаки наречия. Классификация наречий по значению: места, времени, образа действия, во-

просительные наречия и неопределенные наречия. Правописание наречий. Синтаксис.  

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествователь-

ные, вопросительные, побудительные, восклицательные.  

Главные и второстепенные члены предложения. Особенности порядка слов в адыгейском 

предложении. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными чле-

нами. Сложносочиненные предложения. Бессоюзные сложные предложения. 

 Предложения с союзами ыкIи, ау, е е. 

2.2.9. Иностранный язык (английский язык)  базовый уровень 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на дос-

тижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с но-

сителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, исполь-

зующими данный язык как средство коммуникации. 

Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки ини-

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

содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оцен-

ку. 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 коммен-
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тарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение соб-

ранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

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

никативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

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

нейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без 

опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, харак-

теристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую ин-

формацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологи-

ческого и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной те-

матики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жан-

ров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, 

интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

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

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

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависи-

мости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отноше-

ние к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/ техники, ката-

лог 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, художе-

ственного, 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. Уме-

ние описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувст-

ва. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргумен-

ты и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Уме-

ние письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изучен-

ной тематики. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения 

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 произно-

сить 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. 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответст-

вии 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 ре-

чи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It's him who took the mon-

ey”, “It's time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями ... as; 

not so ... as; either ... or; neither ... nor. 

Лексическая сторона речи 

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

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

ного общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчи-

вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be 

over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление 

в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание 

и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations - get to know somebody, 

keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раз-

дел «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. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Измене-

ние климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Об-

разовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные горо-

да, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаме-

нательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки.  Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профес-

сиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлияв-

шие 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 офи-

циального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Об-

мен, 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). 
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 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 сло-

ва/план/вопросы. 

 умение предоставлять фактическую информацию. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологи-

ческого и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной те-

матики. 

 выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жан-

ров монологического и диалогического характера. 

 полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных 

ситуациях. 

 обобщение прослушанной информации. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Чте-

ние 

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, про-

смотровое) в зависимости от коммуникативной задачи: 

 умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

 умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты раз-

личных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официальноделового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного харак-

тера, деловая переписка). 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сооб-

щение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. 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 ар-

гументы и примеры. 

 написание отзыва на фильм или книгу. 

 умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

 

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 
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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 предложе-

ниях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Грамматическая 

сторона речи 
 распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в со-

ответствии 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; nei-

ther . nor. 

Лексическая сторона речи 

 распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включен-

ных в раздел «предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формально-

го и неформального общения. 

 распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

 распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаго-

лов 

 (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». 

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 техно-

логии. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изме-

нение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и ми-

ра. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Об-

разовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные горо-

да, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаме-

нательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки.  Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профес-

сиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлияв-

шие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
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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 офи-

циального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Об-

мен, 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 сло-

ва/план/вопросы. 

 умение предоставлять фактическую информацию. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологи-

ческого и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной те-

матики: 

 выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жан-

ров монологического и диалогического характера. 

 полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных 

ситуациях. 

 обобщение прослушанной информации. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Чте-

ние 

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, про-

смотровое) в зависимости от коммуникативной задачи: 

 умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

 умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты раз-

личных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официальноделового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного харак-

тера, деловая переписка). 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сооб-

щение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах.  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 
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 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 ар-

гументы и примеры. 

 написание отзыва на фильм или книгу. 

 умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

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 предло-

жениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответст-

вии с коммуникативной задачей. 

распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как слож-

ных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. 

употребление в речи эмфатических конструкций (например, „it's him who took the money”, 

—it's time you talked to her”). 

употребление в речи предложений с конструкциями ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 

nor. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформаль-

ного общения. 

распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосоче-

таний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов 

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

определение части речи по аффиксу. 

распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостно-

сти 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» 

 

2.2.11. История (базовый уровень) 

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

общей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2012 гг. — («История 

России»). 
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          Главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимо-

связь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в ми-

ре, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую ис-

торию, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского госу-

дарства и общества, а также современного образа России. 

        Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Исто-

рия» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, ме-

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

глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Новейшая история Мир накануне Первой мировой войны 

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

бочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Национализм. «Империализм». Колони-

альные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Ан-

танта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

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

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

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Четверной союз (Цен-

тральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Геноцид в Османской 

империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918-1939) Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств . Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

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

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юн-

га. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

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

тание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влия-

ния социалистических партий и профсоюзов. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции.. Режим Чан Кайши и гражданская война с комму-

нистами. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 
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Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кри-

зис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирова-

ние экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитар-

ные экономики. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

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

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

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

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Победа «Народного фронта» в 

Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судет-

ский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области 

к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракцио-

низм, реализм. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

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

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и грани-

це. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР. Советско- финляндская война и ее международные последствия. Разгром Франции и 

ее союзников. . Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Коренной перелом в войне 

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

мейне. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Жизнь во время войны. 

Сопротивление оккупантам 

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

литика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция 

и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение стран Европы. По-

пытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Ев-

ропы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 
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Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Япо-

нии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии 

и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран. Итоги войны. 

История России Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 Россия в Первой миро-

вой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче-

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском 

и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и 

его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. На-

растание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаган-

ды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъ-

ективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как револю-

ционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры на-

кануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль март: восста-

ние в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Формирование Времен-

ного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдат-

ских депутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при рос-

те влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозгла-

шение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коали-

ционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Дек-

рет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государ-

ства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 

и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикамВосстание чехословацкого кор-

пуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольше-
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вистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 

Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступ-

ление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав 

народов России и ее значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропа-

ганды. Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация раб-

факов. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сослов-

ных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности 

в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спеку-

ляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психо-

логию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священно-

служителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Крон-

штадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой эко-

номической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных от-

ношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития на-

родного хозяйства. Учреждение в СССР звания «Герой ТруДа» (1927 г., с 1938 г. - Герой Со-

циалистического ТруДа). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Адми-

нистративно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба 

за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возраста-

ние роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в созДании номенклатуры. ЛиквиДация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение 

рабочих и крестьян. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация Детского До-

суга. Деревенский социум: кулаки, сереДняки и беДняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. СДача земли в аренДу. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабо-

чих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. УДарники и стахановцы. 
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Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение кар-

точной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Рас-

кулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупней-

шие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горь-

ковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строитель-

ство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Милитариза-

ция народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена 

и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликви-

дация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензу-

ры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 гг.. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отно-

шение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление 

на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Деятельность Наркомпроса. Рабфа-

ки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты крас-

ной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм перио-

да первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искус-

ства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалисти-

ческий реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930х годов. Наука 

в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Форми-

рование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного пересе-

ления и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пяти-

леток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 

1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универ-

маги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозни-

ков. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Проблема «царских дол-

гов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Ли-

гу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 
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безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфлик-

ты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессара-

бии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 - осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брест-

ская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Крас-

ной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образова-

ние Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группиров-

ки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги Мо-

сковской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуа-

ция ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые пре-

ступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этниче-

ские чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военно-

пленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Герма-

нию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление 

весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Пав-

лова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сраже-

ния под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-

нинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Со-

трудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Генерал Власов и Русская освободи-

тельная армия. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйствен-

ном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Доброволь-

ные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Воен-

ная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положе-

ние в деревне. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 
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композиторы, художники, ученые в условиях войны. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. За-

вершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Кры-

ма. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская опера-

ция. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое превосходство 

СССР над Германией в 19441945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 

народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская кон-

ференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза высту-

пить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Реше-

ние проблемы репараций. Советско- японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Соз-

дание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных пре-

ступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в побе-

ду антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Новейшая история Соревнование социальных систем Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика сдержива-

ния. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Евро-

пе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советскоюгослав-

ских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. 

Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзен-

хауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960-

1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 

Образование КНР. Война в Корее. Поражение США и их союзников в Индокитае. Совет-

ско- китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограниче-

нии ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кри-

зис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной вой-

ны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Проблема прав человека. «Бурные шестиде-

сятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
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Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидар-

ность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Ры-

ночные реформы в Китае. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшав-

ского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция на Кубе. 

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Япония 

после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ - начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Эконо-

мические кризисы 1998 и 2008 гг. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влия-

ния Китая на международной арене. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое 

и социальноэкономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные кон-

фликты. Россия в современном мире. 

История России 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945-1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гра-

жданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяй-

ство и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщи-

на». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законода-

тельства военного времени. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Кон-

фликт с Югославией. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшав-

ского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х 
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Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики стали-

низма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хру-

щева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипар-

тийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности на-

циональной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартий-

ная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции.. Все-

мирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Учреждение Московского кинофестиваля. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интел-

лигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «там-

издат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пере-

гнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных зе-

мель. Научнотехническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетноядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщиныкосмонавта В.В. Терешко-

вой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных рес-

публик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к на-

чалу 1960-х гг. XXII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труДа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 

политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военнопо-

литические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колони-

альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание нега-

тивных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современни-

ками и историками. Наш край в 1953-1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в эко-

номике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедле-

ние темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития аг-

ропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 

Ломоносова. Замедление научнотехнического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топлив-

но-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «непер-

спективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных соци-
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альных слоев. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тен-

денции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Дисси-

дентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «раз-

рядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антиком-

мунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Бреж-

нев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сфе-

рах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской эко-

номики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 

г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в поли-

тической и государственной сферах. Законы о госпреДприятии и об инДивиДуальной тру-

Довой Деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации го-

суДарственных преДприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Кон-

цепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна Десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные полити-

ческие объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценно-

стей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Герма-

нии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «хо-

лодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депу-

татов - высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и 

его значение. 

Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о ру-

ководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Комму-

нистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин - еДиный лиДер Демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и рос-

сийской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президен-

том СССР. УчрежДение в РСФСР Конституционного суДа и склаДывание системы разДеле-

ния властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского за-

конодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независи-

мости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписа-

ния нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превраще-
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ние экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. ВвеДение карточной 

системы снабжения. Принятие принципиального решения об отказе от планово-Директивной 

экономики и перехоДе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Побе-

да Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Оформле-

ние фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и АлмаАтинское соглаше-

ния). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерно-

го оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «пере-

стройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация в 1992-2012 гг. 

Становление новой России (1992-1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шо-

ковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализа-

ция жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

19921993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения эконо-

мической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Тра-

гические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы го-

сударственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и от-

дельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстанов-

ления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целост-

ности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление конститу-

ционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стаби-

лизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экс-

порта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринима-

тельской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность проф-

союзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценност-

ных ориентиров. «Новые русские» и их образ жизни. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным го-

сударством. Россия - правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписа-

ние Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антиза-

падных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. 
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«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ель-

цин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина прези-

дентом. Государственная Дума. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построе-

ние вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Эконо-

мический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - начале XXI в. Новый облик россий-

ского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость 

и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государ-

ственной социальной политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Со-

чи. Модернизация бытовой сферы. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфлик-

тов. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Осо-

бенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, те-

атра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

История (углубленный уровень) 

Россия и мир в годы великих потрясений. Мировой порядок перед Первой мировой вой-

ной. Антанта и Тройственный союз. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Ре-

гиональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Россия в системе Антанты. Геополитические интересы и внешняя политика России накануне 

Первой мировой войны. Подготовка России к войне. Вступление России в войну. Геополи-

тические и военностратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах. Восточно-Прусская операция и Галицийская битва. 

Взаимодействие с союзниками по Антанте. Планы сторон. Сражение на Марне и провал 

плана Шлиффена. «Бег к морю». Образование позиционного фронта. Снарядный кризис 1915 

г. «Великое отступление» русской армии. Стабилизация фронта в 1915 г. Брусиловский про-

рыв и его значение. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Всту-

пление в войну Румынии. Кризисные явления в снабжении армий. Мобилизация экономики. 

Военное производство в 1914-1918 гг. Государственная экономика и частное предпринима-

тельство военных лет. Экономическая роль США в войне. Рабочая сила военного времени. 

Российская экономика в период войны. Военнопромышленные комитеты. Общественные 

усилия по улучшению снабжения армии. Кризисные явления на транспорте. Массовый геро-

изм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Полити-

зация и начало морального разложения армии. Тяготы военного времени в тылу. Военная 

пропаганда. Усталость от войны. Укрепление государственного аппарата в воюющих госу-

дарствах. Усиление радикальных сил в политической жизни. Пропаганда патриотизма и вос-
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приятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общест-

венных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточ-

ной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от пат-

риотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах им-

перии: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание ро-

ли армии в жизни общества. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, перифе-

рия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Кризис консервативного лагеря в 1917 г. Ли-

беральные и революционные партии: программы и социальная база. Отношение политиче-

ских партий к войне. Политика Временного правительства по отношению к политическим 

партиям. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Ле-

ниным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Подводная война Германии. Вступление в 

войну США. Провал попыток наступления Антанты на Западе. Революция 1917 г. и боевые 

действия на восточном фронте. Выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на За-

падном фронте. Война в Азии. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. Большевики и советы. Рост полити-

ческого влияния большевиков осенью 1917 г. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свер-

жение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская револю-

ция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических пре-

образований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от фи-

нансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о 

земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. Стихийная де-

мобилизация армии. Вопрос о войне и мире в советском правительстве. Мирные переговоры 

в Брест-Литовске и германские требования. Позиция В.И. 

Ленина по вопросу о мире. Германское наступление, принятие требований Германии. Ус-

ловия Брестского мира. Влияние Брестского мира на внутриполитическую ситуацию. Гер-

манские планы на компанию 1918 г. «Наступление кайзера». Вторая Марна. Наступление 

союзников на западном фронте, Балканах, в Палестине и Месопотамии. Политический и во-

енных крах Четверного союза. Версальско-вашингтонская система. Планы послевоенного 

устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Гену-

эзская конференция 1922 г. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. 

Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических 

блоков - Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. Шаткость 

Версальско-Вашингтонской системы. Предпосылки и причины Гражданской войны. На-

чало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Пози-
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ция Украинской Центральной рады. Формирование Добровольческой армии. Восстание 

оренбургских казаков. Восстание чехословацкого корпуса. Человеческие потери. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, «Ледяной поход» Добровольческой армии. Военный 

крах большевиков в Сибири и на Урале. Будни села: «красные» продотряды и «белые» рек-

визиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая по-

винность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров 

и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и 

ревкомов. Создание регулярной Красной армии. Военспецы. Пермская катастрофа и наступ-

ление колчаковских сил на восточном фронте. Контрнаступление красных и поражение Кол-

чака. Наступление сил Деникина в 1919 г. Поражение деникинских сил. Неудачи белых ар-

мий Юденича и Миллера. Повстанчество в Гражданской войне. Восстановление польской 

государственности и внешняя политика Польши. Польша и белое движение. Начало совет-

ско-польской войны, захват Киева. Советское контрнаступление. «Чудо на Висле». Рижский 

мирный договор. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Деклара-

ция прав народов России и ее значение. Последние отголоски Гражданской войны в регио-

нах в конце 1921-1922 гг. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государствен-

ной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. На-

ционализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация 

вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общест-

ва. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Гражданская война как национальная тра-

гедия. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Мир в межвоенный период. Советское государство в 1920-е - 1930-е гг. Катастрофические 

последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 

1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция цер-

ковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. При-

чины роста массового недовольства большевистским режимом. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 

рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической си-

туации. Восприятие НЭПа в большевистском руководстве и рядах партии. Замена продраз-

верстки в деревне единым продналогом. Аренда земли и использование вольнонаемного 

труда в деревне. Хлебные заготовки и торговля продукцией сельского хозяйства. Частичная 

денационализация промышленности. Хозрасчет. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 19221924 гг. НЭП в торговле и сфере обслуживания. 

«Нэпманы» как социальный слой. Проблема инвестиций в советской экономике. «Ножницы 

цен». Дисбаланс товарообмена между городом и деревней. Кризисы сбыта и хлебозаготовок. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Поли-

тика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление 

в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли пар-

тийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920 -х гг. Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Про-
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цветание. Возникновение массового общества. Ноябрьская революция в Германии. Веймар-

ская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кема-

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

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

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национальноосвободительное движение в Индии в 

1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. Попытки революции в Герма-

нии и Болгарии. Профсоюзы и рабочее движение в 

Европе. Реформистские партии. Возникновение крайне-правого радикализма. Фашисты в 

Италии. «Пивной путч» в Германии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идео-

логии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсиан-

ство. Государственное регулирование экономики. Тоталитаризм как политическое явление. 

НСДАП и А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

Фашистское государство в Италии. Особенности политического развития Японии между ми-

ровыми войнами. Влияние военных на политику. Экспансионистские планы японского пра-

вительства. Реформистские и либеральные силы в Англии и Франции. Влияние Великой де-

прессии на социально-политическое положение двух государств. Лейбористское и консерва-

тивное правительства в Великобритании. Правительство Народного фронта во Франции. 

Дискуссии в партии о судьбе НЭПа. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Начало сплошной коллективизации в деревне. «Раскулачи-

вание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Причины и масштабы го-

лода 1933-1934 гг. Колхозное строительство в 1930-е гг. Создание МТС. Форсированная ин-

дустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных 

кадров. Социалистическое соревнование. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харь-

ковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленно-

сти. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в индустриально-

аграрную державу. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представите-

лей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологиче-

ского контроля над обществом. Конституция СССР 1936 г. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Нацио-

нальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных рес-

публик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и нацио-

нальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении ин-

дустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Введение паспортной системы. 

Успехи и противоречия урбанизации. Ударники и стахановцы. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. Советская социальная и нацио-

нальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Пропаганда коллективист-

ских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Ре-

корды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награж-

дения. Пионерия и комсомол. Военноспортивные организации. Академия наук СССР. Соз-

дание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и кон-

структоры гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 
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Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ 

в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. Культура периода 

нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направле-

ния в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области кино-

искусства. Культура и идеология. Культурная революция. От обязательного начального об-

разования - к массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде со-

ветской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и ки-

нематограф 1930-х годов. Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 

1931-1933 гг. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Итальянская агрессия против Эфиопии. Начало японо-китайской войны. 

Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Московские переговоры 1939 г. Внеш-

няя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в од-

ной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. По-

пытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке ХалхинГол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. Причины провала англо-франкосоветских переговоров 

1939 г. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. Причины Второй мировой войны. Стратегиче-

ские планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норве-

гии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Включение в состав СССР Лат-

вии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Нарастание советско-

германских противоречий. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Отношение советского руководства к германской угрозе. Великая Отечественная война. Мир 

в борьбе против агрессоров. Геополитическое положение Германии в 1940 г. и вопрос о вой-

не с СССР. Идеология Гитлеровской Германии о народах СССР. Ошибки во внешнеполити-

ческом курсе сталинского руководства. Разработка плана войны с Советским Союзом. Ос-

новные положения плана «Барбаросса». Взгляды советского военнополитического руково-

дства на будущую войну. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брест-

ская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Крас-

ной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образова-

ние Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленин-

града. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Переход 

в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Блокада Ленинграда. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталин-

градом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Нападе-

ние Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Перелом в войне на 
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Тихом океане. Причины объединения наций в борьбе с агрессорами. Международные акты, 

легшие в основу антигитлеровской коалиции. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сраже-

ния под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 

Война в Северной Африке. Высадка союзников на Сицилии и в Италии. Тегеранская конфе-

ренция. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Тру-

довой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. «Но-

вый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. При-

нудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы воен-

нопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопро-

тивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Нацистский оккупацион-

ный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против совет-

ских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной терри-

тории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты  

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение куль-

турных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитле-

ровцами воинских формирований из советских военнопленных. «Ссылка народов». Оконча-

тельное снятие блокады Ленинграда. Освобождение правобережной Украины и Крыма. На-

ступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Освобождение Балкан. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Вос-

стание в Варшаве. Открытие Второго фронта и наступление союзников. Попытка переворота 

в Германии 20 июля 1944 г. Восстание в Париже. Освобождение Франции. Висло-Одерская 

операция. Восточно-Прусская операция, операции в Силезии и Померании. Разгром Венг-

рии. Бои в Арденнах. Ялтинская конференция. Рурская операция. Берлинская операция. Крах 

Гитлеровской Германии. Потсдамская конференция. Разгром военно-морских сил Японии в 

войне на Тихом океане. Война в Китае. Морские десантные операции 1944-1945 гг. Вступле-

ние СССР в войну с Японией. Маньчжурская наступательная операция. Ядерные бомбарди-

ровки японских городов американской авиацией и их последствия. Значение военных усилий 

СССР для победы над Японией. Окончание Второй мировой войны. Культурное пространст-

во войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступ-

ления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Людские и материальные потери СССР в войне. Про-

блема оценки потерь военнослужащих в годы Великой Отечественной войны. Решающая 

роль СССР в войне, ее содержание. Поставки по ленд- лизу в СССР и другие страны в годы 

Второй мировой войны, их значение. Значение воздушной войны против Германии. Роль за-

падного фронта в войне. Изменения политической карты Европы. Территориальные приоб-

ретения СССР. Война и кризис колониальной системы. Усиление влияния мирового комму-

низма. Изменения в массовом сознании и культурном пространстве в результате войны. 

 

Повторительно-обобщающий курс «История России до конца XVII в.». Введение. Задачи 

повторительно-обобщающего курса. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по россий-

ской истории. 
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От Древней Руси к Российскому государству. Появление и расселение человека на терри-

тории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерномо-

рья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. Великое переселение 

народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви - восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Соседи восточных славян. Норманнский фак-

тор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности формирования го-

сударства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Реформы княгини Ольги. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Русско-византийские отношения. Святослав - князь-воитель. Войны с Волж-

ской Булгарией, Хазарским каганатом и Византией. Междоусобная война после смерти Свя-

тослава. Вопрос о религиозной реформе. Языческая реформа князя Владимира. Крещение 

Руси: причины и значение. Междоусобная война после смерти князя Владимира. Личность 

князя Ярослава. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Триумвират Ярославичей и его распад. Реформы зако-

нодательства. Половецкая угроза русским землям, усиление усобиц. Любечский съезд. Успе-

хи Владимира Мономаха в походах против половцев. Восстание 1113 г. и вокняжение Мо-

номаха в Киеве. Устав Владимира Мономаха. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, раз-

витие ремесел и торговли. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жиз-

ни общества. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Дискуссии о путях и цен-

трах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция обществен-

ного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет го-

родов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Между-

народные связи русских земель. Влияние природногеографических условий княжества на 

умиление власти князей. Социально-политические особенности Северо-Восточной Руси. 

Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Экономика новгородских земель. Обре-

тение Новгородом политической самостоятельности. Вечевой строй. Новгородское само-

управление и его отношения с княжеской властью. Природно-географические условия юго-

западных земель и их влияние на социально-политическое развитие. Усиление боярства в 

Галицкой земле. Ярослав Осмомысл. Объединение Юго-Западной Руси и ее князья первой 

половины XIII в. Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространст-

ва. Кирилломефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древ-

нерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Начало храмового строительства. 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произ-

ведения Владимира Мономаха. Эволюция общественного строя и права. Православная цер-

ковь и повседневная жизнь. Развитие древнерусской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы СевероВосточной Руси: Успенский собор во Влади-

мире, церковь Покрова на Нерли. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его 

завоевания. Монгольское нашествие на Русь, его политические, экономические и культур-

ные последствия. Борьба с экспансией западных соседей Руси. Александр Невский. Невская 

битва и Ледовое побоище. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на полити-
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ческую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Зо-

лотая Орда в системе международных связей. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества, научные дискуссии о его причинах. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Появление литовского государства. Литовская экспансия. Великое 

княжество литовское во внешней политике Восточной Европы. Русские земли в состав Ли-

товского государства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Василий I Дмитриевич и его политика. Междоусобная война 

в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной 

церкви. «Москва - Третий Рим». Подчинение русских княжеств Москве. Распад Золотой Ор-

ды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка-

занское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

Ликвидация зависимости от Орды. Войны с Литвой и расширение границ на Западе и Юго-

Западе. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Начало формирования центрального аппарата власти и управления. Местное самоуправле-

ние. Отношения великокняжеской власти с господствующим слоем. Характер экономическо-

го развития русских земель. Хозяйственное освоение новых территорий, прогресс в техноло-

гиях сельского хозяйства и ремесла. Сословные группы в обществе позднего средневековья. 

Дворянство как социальная группа. Начало процесса закрепощения крестьян. Русская право-

славная церковь в условиях ордынского господства. 

Религиозный ренессанс XIV в. Сергий Радонежский и его ученики. Возникновение ере-

сей. Иосифляне и нестяжатели. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщи-

на». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей. 

Россия в XVI-XVII вв. Личность Елены Глинской. Сопротивление удельных князей вели-

кокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Ста-

родубская война с Речью Посполитой. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Иван IV Грозный. Установление цар-

ской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х 

гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Внешняя политика и международные 

связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение вхождения Поволжья в состав России. Ливонская война: причины и характер. Лик-

видация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Запад-

ной Сибири. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Про-

тиворечивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Царь Федор 

Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учрежде-

ние патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций Рос-

сии в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей в Диком поле. Продолжение закрепощения кре-

стьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. Династи-

ческий кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бо-

риса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. Смутное время начала XVII в., дискуссия о 

его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восста-

ние 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на тер-
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риторию России польско-литовских отрядов. Поход войска М.В. СкопинаШуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семи-

боярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польсколитовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его 

роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Столбовский мир со Швецией. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. Царствование Михаила Федоровича. Восстановле-

ние экономического потенциала страны. Особенности налоговой политики в отношении ра-

зоренных Смутой городов. Усиление закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патри-

арха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович Тишайший. Укрепле-

ние самодержавия и оформление абсолютизма. Ослабление роли Боярской думы в управле-

нии государством. Развитие приказного строя. Затухание деятельности Земских соборов. 

Царь Федор Алексеевич. Преобразования в дворцовом быте. Отмена местничества. Эконо-

мическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государст-

ва. Торговый и Новоторговый уставы. Внешняя торговля с европейскими странами, Прибал-

тикой, Востоком. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. ПсковскоНовгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. Патриарх Никон. Цер-

ковный раскол. Протопоп Аввакум, формирование идеологии старообрядчества. Старооб-

рядцы и никониане. Конфликт между «священством» и царством. Внешняя политика России 

в XVII в. Смоленская война. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхож-

дение в состав России Левобережной Украины. Война между Россией Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликт с Османской 

империей. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Эпоха Великих геогра-

фических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева и от-

крытие пролива между Азией и Америкой. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Архитектура. Храмовый комплекс Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Ростовский, Астраханский и Смоленский кремли. 

Федор Конь. Деревянное зодчество. Живопись. Дионисий. Симон Ушаков. Ярославская 

школа живописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Домострой. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симе-

он Полоцкий. Посадская сатира XVII в. «Вести-Куранты» - первая русская рукописная газе-

та. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском прика-

зах. «Синопсис» Иоанна Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Россия и мир в период 1945-1991 гг. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитари-

зация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление ин-

дустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение адми-

нистративно-командной системы. Усиление идеологического контроля. Послевоенные ре-

прессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврей-

ского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Понятие «холодной войны». Ответственность 

сторон за ее начало. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
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Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимо-

отношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимо-

помощи. Конфликт с Югославией. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Война в Корее и участие 

в ней советских военнослужащих. Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики стали-

низма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хру-

щева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипар-

тийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Экономическое 

развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной про-

блемы. Освоение целинных земель. «Кукурузная эпопея». Ликвидация МТС. Хрущевский 

волюнтаризм в сельском хозяйстве. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Государственные промышленные комитеты. Хрущев-

ская семилетка. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «госу-

дарству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государст-

ва». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строи-

тельство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониаль-

ных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Экономическая помощь СССР развиваю-

щимся странам. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, по-

зиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фести-

валь молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и меж-

дународного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная куль-

тура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической поли-

тике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетноядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтиче-

ские вечера в Политехническом музее. Оценка Хрущева и его реформ современниками и ис-

ториками. Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Наш 

край в 19531964 гг. Новой облик стран Запада после Второй мировой войны. Создание новой 

мировой финансовой системы. Дальнейшее развитие массового общества и создание обще-

ства «всеобщего потребления». Послевоенный всплеск рождаемости. Прогресс глобализации 

мировой экономики. Влияние НТР на мировое экономическое развитие. Социально-

экономическое положение стран Западной Европы после окончания Второй мировой войны. 

План Маршалла. Эффективность плана Маршалла и его политические последствия. Влияние 

Второй мировой войны на экономику США. США как лидер мирового экономического раз-

вития. Отраслевая и организационная специфика американской экономики. Внутренняя по-

литика Г. Трумэна. Закон Тафта-Хартли. Деятельность сенатора Маккарти и «Акт о внутрен-

ней безопасности». «Охота на ведьм» в США. Внутриполитические перемены, связанные с 

приходом к власти администрации Д. Эйзенхауэра. Расовая сегрегация с США. Компания 

гражданского протеста чернокожего населения. Реформы администрации Д. Кеннеди. Дея-

тельность М.-Л. Кинга. Политика сдерживания коммунизма. США и Кубинская революция. 
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Разделенный Вьетнам. Помощь США правительству Южного Вьетнама. Вьетнамская война 

и ее влияние на внутреннюю политику США. Кризис и распад Британской империи. Соци-

альные реформы лейбористских правительств Великобритании. Государство и частный биз-

нес в британской экономике. Издержки лейбористской социальной политики. Социальный 

вопрос в политике консерваторов. Проблема Ольстера. Кризис французской колониальной 

империи. Война в Алжире и приход де Голля к власти. Пятая республика. «Третий путь» во 

Франции и независимая внешняя политика. Студенческие волнения и отставка де Голля. 

Принципы союзнической политики в оккупированной Германии; принципы «четырех Д». 

Зоны оккупации в Германии. Политика оккупационных властей и создание предпосылок для 

разделения страны. Образование ФРГ и ГДР. Экономические реформы в ФРГ и ее успехи. 

Социальное государство. Левацкие группировки в ФРГ. Советский Союз и приход к власти в 

Восточной Европе социалистических правительств. Борьба с инакомыслием в Восточной 

Европе. Образование СЭВ. Формирование единой экономической системы стран социализ-

ма. Югославия и Албания в послевоенной время. 1956 г. в Польше и Венгрии. Гражданская 

война в послевоенном Китае. Победа коммунистов и образование КНР. «Два Китая». Уча-

стие КНР в Корейской войне. Борьба за власть в китайском руководстве. Политика «больших 

скачков». Ухудшение отношений с Советским Союзом. Начало «культурной революции» в 

КНР. Ликвидация мировой колониальной системы. Прозападный путь модернизации в 

«третьем мире». Ориентация на Советский Союз ряда развивающихся государств. Новые ин-

дустриальные страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Политический ислам в странах 

Азии. Обретение независимости Британской Индией. Разделение страны по религиозному 

принципу. Политическое лидерство Л. Неру и демократическое развитие Индии. Экономи-

ческие реформы 1950-х гг. в Индии. Успехи и проблемы индийской экономики. Индопаки-

станский конфликт. И. Ганди и политическая оппозиция. Новые страны африканского кон-

тинента. Проблемы социальноэкономического развития стран Африки. Неоколониализм. 

Племенная вражда и ее влияние на развитие африканских государств. Отражение «холодной 

войны» в африканской политике. Создание сферы влияния СССР в Африке. Культурные и 

политические особенности латиноамериканского региона. Кубинская революция. Преобра-

зования на Кубе. Правительство «народного единства» С. Альенде в Чили. . Переворот 1973 

г., режим А. Пиночета у власти. «Экспорт» кубинской революции. Социальные движения в 

латиноамериканских странах. Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена поли-

тического курса. Поиски идеологических ориентиров. Л. Брежнев и советские элиты. Вос-

становление централизованной структуры управления советским хозяйством. Экономиче-

ские реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа», 

проблема оценки их эффективности. Свертывание реформ. Кризис идеологии советского 

общества. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки измене-

ния вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Советская по-

вседневность. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Диссидентский вызов. Первые правоза-

щитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Националь-

ные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Помощь СССР Демократической Республике Вьетнам. СССР и арабские государст-

ва в конфликтах на Ближнем Востоке. Военно-техническая помощь СССР просоветским ре-

жимам Анголы, Мозамбика и Никарагуа. Предпосылки политики «разрядки». Международ-

ные договоры о снижении военно-политической напряженности и ограничении вооружений. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Полет «Союз- Аполлон». Причины 

прекращения политики «разрядки». Военно-технические программы второй половины 1970-

х - первой половины 1980-х гг. ВПК СССР и США и их роль в возобновлении «холодной 

войны». Ситуация в Афганистане в 1970-х гг. Дискуссии в советском руководстве о вмеша-

тельстве в афганские события. Ввод советских войск в Афганистан и начало афганской вой-

ны. Формы боевых действий советских войск в Афганистане. Политические и экономиче-
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ские последствия афганской войны. Мировой энергетический кризис 1973 г. и его последст-

вия. Экономическая стагнация 1970-х гг. в западных странах. Снижение уровня жизни о обо-

стрение социальных проблем в развитых странах. Причины консервативного поворота в по-

литике западных государств. Консервативный поворот и «холодная война». Идеология поли-

тического неоконсерватизма. Победа республиканцев на выборах 1980 г. Р. Рейган как поли-

тический лидер. «Рейганомика». Успехи и проблемы экономического курса рейгановской 

администрации. Усиление конфронтации с СССР. М. Тэтчер как политический лидер. Кон-

сервативное правительство у власти. Проблемы государственного сектора экономики, его 

реструктуризация. Социальные последствия «тэтчеризма». Англо-аргентинская война. «Осо-

бые отношения» с США. Переход к республиканскому правлению в Италии. Особенности 

итальянского парламентаризма. Политика центристских и левоцентристских правительств 

Италии, построение социального государства. Европейский левый терроризм. «Красные бри-

гады» и политический терроризм в Италии. Германская «Фракция Красной армии2 и ее тер-

рористическая деятельность. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Идейная и духовная жизнь советского общества. Раз-

витие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и ис-

кусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. РПЦ: от сталинского 

«конкордата» к хрущевским гонениям. Государственный атеизм и антирелигиозная пропа-

ганда в СССР. Религиозные организации и национальные движения в СССР. Нарастание за-

стойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомствен-

ный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной инду-

стриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли 

ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Системный кризис советского 

общества к концу правления Брежнева, его причины. Советский режим и граждане: особен-

ности взаимоотношений. Запрос на перемены в советском обществе. Ю.В. Андропов и К.У. 

Черненко как политики. Обострение «холодной войны» и его влияние на внутреннюю поли-

тику в СССР. Борьба советского руководства за «усиление дисциплины» на производстве. 

Разгром диссидентского движения. Попытки экономических реформ. Кадровые изменения в 

советском руководстве. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в эко-

номике, в политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Полити-

зация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от дог-

матизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна деста-

линизации. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депу-

татов. Съезды народных депутатов - высший орган государственной власти. Законы об эко-

номических реформах и усугубление экономического кризиса. Подъем национальных дви-

жений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального проти-

востояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных де-

путатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических сил. Пролома 

ограничения и сокращения вооружений в международной политике второй воловины 1980-х 

гг. встречи на высшем уровне руководителей США и СССР. Договор и ликвидации РСМД. 

Договор СНВ. Ограничение обычных вооружений в Европе. «Бархатные революции» конца 

1980-х гг. в странах Восточной Европы. Падение коммунистических правительств, свобод-

ные выборы в восточноевропейских странах. Объединение Германии. Прекращение сущест-

вования СЭВ и организации Варшавского договора. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценно-



189 
 

 

стей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Вывод советских 

войск из Афганистана и окончание афганской войны. Односторонние уступки Западу. Уси-

ление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Августовский политический кризис 1991 г. Победа Ельцина. Оформление фактического рас-

пада СССР и создание СНГ. 

Россия и мир в 1992 - 2014 гг. Б.Н. Ельцин и его окружение. Правительство реформаторов 

во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализа-

ция цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 гг. Нарастание по-

литикоконституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрель-

ский референдум 1993 г. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Корректировка курса реформ и попытки ста-

билизации экономики. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Правительство Е.М. 

Примакова и его экономические преобразования. Дефолт 1998 г. и его последствия. Внешне-

политический курс ельцинского руководства. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Доб-

ровольная отставка Б.Н. Ельцина. Дискуссии о необходимости, содержании и темпах реформ 

1990-х гг. Общие оценки цены преобразований 1990х гг. Повседневная жизнь и обществен-

ные настроения россиян в условиях реформ. Политические и экономические приоритеты. 

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 

19992007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи ин-

новационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономи-

ки. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его резуль-

таты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Федерализм и сепара-

тизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Война на Северном Кавказе в 

1994-1996 г. Причины неудач российской армии. Возникновение террористической угрозы. 

Хасавюртовские соглашения. Агрессия против Дагестана в 1999 г. Начало контртеррористи-

ческой операции на Северном Кавказе и восстановление конституционного строя в Чечне. 

Россия - правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения с США и стра-

нами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой се-

мерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расшире-

ния НАТО на Восток. Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина. Постепенное восстановление позиций России в международных отноше-

ниях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных кон-

фликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с 

США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцат-

ки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики Рос-

сии. История партии «Единая Россия». КПРФ и ЛДПР - изменение политического влияния и 

его причины. «Справедливая Россия» и другие новые политические партии. Особенности 
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политического лидерства в России начала XXI в. Типы российского политического лидерст-

ва. Государственная Дума. Выборы в Государственную Думу в условиях многопартийности. 

Выборы 2003, 2007, 2011 гг. и их результаты. Российский парламентаризм и гражданское 

общество. Дискуссии об однополярном и многополярном мире. Изменения в политической 

роли США на внешнеполитической арене. Объединенная Европа в мировой политике. Уве-

личение внешнеполитического влияния Китая. Левый поворот в латинской Америке и его 

судьба. «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и со-

циальноэкономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 

Глобализация мировой экономики на современном этапе, усиление внутрирегионального 

экономического взаимодействия. Международное разделение труда на современном этапе. 

Распределение и объемы экономических ресурсов в современном мире. Экономический кри-

зис начала XXI в. и его социально-политические последствия. 

Демографическая ситуация в современном мире: дискуссии и перенаселении Земли и не-

обходимости снижения темпов прироста населения мира. Мировое неравенство: причины и 

тенденции. Экологические проблемы современного мира. Тенденции развития современной 

массовой культуры. Массовая культура и культурное наследие народов. Проблемы мульти-

культурализма и отношения к традиционной культуре в массовом сознании. Ведущие тен-

денции в развитии образования и науки. Систем платного образования. Сокращение финан-

сирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 

достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Особенно-

сти российской культуры в начале XXI в. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Место религии в массовом сознании. Вклад Урала 

в военные усилия России в период Первой мировой войны. Революция 1917 г. на Урале. Ус-

тановление советской власти в регионе. Гражданская война и деятельность антибольшевист-

ских правительств на Урале. Уральская экономика в период НЭПа. Индустриализация на 

Урале в 1930-е гг. Военное производство на Урале в годы Великой отечественной войны. 

Уральский добровольческий танковый корпус. ВПК в уральском регионе в послевоенный 

период. Тенденции развития уральской промышленности и сельского хозяйства в период 

1946-1991 гг. «Перестройка» на Урале. Политические процессы 1990-х гг. в уральском ре-

гионе. Урал на современном этапе развития. 

Россия в конце XVII—XVIII вв Причины преобразований. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. Развитие экономических и культурных контактов России и Ев-

ропы. Трудности на этом пути. Значение выхода к морю в условиях возрастания роли меж-

дународных морских коммуникаций в эпоху новой истории. Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги 

на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Северная 

война. Международное положение в Европе на рубеже XVII - XVIII вв. Причины и цели 

войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Союзники и противники России. Реорга-

низация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Переход гетмана Мазепы на 

сторону Швеции. Победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Закрепление России на бере-

гах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учре-

ждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Указ о единонаследии. Церковная рефор-

ма. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Экономическая политика. Строитель-

ство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
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меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии 1714 г. и Табель о рангах 1722 г. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социаль-

ной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки. «Европейский» стиль 

в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Создание Верховно-

го тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верхов-

ников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль 

Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни стра-

ны. Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия при Елизавете Пет-

ровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внут-

ренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Ос-

нование Московского университета. Россия в международных конфликтах 1740-1750-х го-

дов. Участие в Семилетней войне. Развитие новой светской культуры в ходе преобразований 

Петра I. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Укрепление взаимо-

связей с культурой стран зарубежной Европы. Новая система образования при Петре I. Рас-

пространение в России европейских художественных стилей и направлений. Строительство 

Санкт-Петербурга. Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

Дискуссии о личности и политическом курсе Петра III. Личность императрицы. Идеи Про-

свещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церков-

ных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Влияние восстания Пугачева на россий-

скую внутреннюю политику. Экономическая и финансовая политика правительства. Губерн-

ская реформа. Сословная политика. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внешняя 

политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за выход к 

Черному морю. Геополитические, экономические, военно-стратегические причины стремле-

ния России получить выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новоросси-

ей. Участие России в разделах Польши. Дискуссии о личности Павла I. Реакция на француз-

скую революцию и новая идеология павловского царствования. Наступление на сословные 

привилегии дворянства. Взаимоотношения Павла I и дворянского общества. Участие России 

в войнах с Францией, изменения курса российской внешней политике. Заговоры против Пав-

ла I. Убийство императора. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении россий-

ской науки и образования. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в 

его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Барокко в архи-

тектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искус-

ство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Санкт-

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобра-

зительном искусстве в конце столетия. 

Россия в XIX — начале XX в. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы госу-

дарственного управления. М. М. Сперанский. Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816-1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. Россия в международных отношениях 

начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в анти-

французских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная бло-
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када. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная 

война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская бит-

ва. Патриотический подъем народа. Герои войны. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Заграничный поход русской армии 

1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 

1813-1825 гг. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Се-

верное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 

1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. Кодифика-

ция законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. Социаль-

но-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Рефор-

ма управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного пере-

ворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская вой-

на 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастопо-

ля. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. Общест-

венное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народ-

ности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. 

и К.С. Аксаковы, 

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, 

С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Гер-

цен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Развитие внутреннего рынка и его влияние на экономические отношения. Помещичье хозяй-

ство первой половины XIX в.: тенденции усиления крепостничества. Барщинное хозяйство. 

Месячина. Крестьянские промыслы и оброк в первой половине XIX в. Государственная, ча-

стная крепостническая, капиталистическая промышленность первой половины XIX в. Про-

мышленный переворот в России. Тормозящее влияние крепостного права на развитие эконо-

мики страны. Торговля и транспорт в первой половине XIX в. Крестьянский быт XIX в. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Модернизация основных сторон быта в первой половине XIX в. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятель-

ность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Го-

сударственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Зо-

лотой век» русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живо-

пись, архитектура. Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки 

реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. Дискуссии о степени прогрессивности и значи-

мости крестьянской реформы. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Реформы 1860-1870-х. гг. как результат политического 

компромисса. Восприятие реформ в обществе. Современные историки о влиянии реформ на 

развитие России. Великие реформы и становление российского гражданского общества. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за лик-

видацию последствий Крымской войны. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Восточный вопрос в европейской политике 

второй половины XIX в. Борьба балканских народов за национальную независимость. Бое-

вые действия в ходе войны 1877-1878 гг. на Балканском и Кавказском театрах. Сан-

Стефанский мир и Берлинский конгресс. Консервативные, либеральные, радикальные тече-

ния общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
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П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Народнические организации 1870-

х гг. Политическая деятельность М.Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. «Контрреформы». Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Эко-

номические и финансовые реформы (H.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законо-

дательства. Национальная политика. Разгром революционного народничества. Легальное на-

родничество. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Полемика между российскими народниками и марксистами. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права: организация и технологический прогресс. Развитие капитализма 

в сельском хозяйстве России и его пути. Тенденции развития помещичьего хозяйства. Капи-

талистическая, отработочная и смешанная системы. Индустриализация и урбанизация. Же-

лезные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Развитие торговли и 

промышленности. Классообразование в России. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Демографическая модернизация России. Рост численности населения и его 

причины. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в Рос-

сии. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Модернизация российской бытовой культуры. Культура России во второй половине XIX в. 

Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. 

Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Де-

мократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное зву-

чание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. 

Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. Ос-

новные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Численность населения и 

тенденции ее изменения. Социальная структура российского общества. Поляки. Евреи. Ар-

мяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Экономический рост. Промышленное развитие. 

Новая география экономики. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриа-

лизации страны. Россия мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Рабочий вопрос. Нико-

лай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппо-

зиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». Первые 

российские политические партии. Русско- японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, ос-

новные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Политический терроризм в 1905-1907 гг. Затухание революционного дви-

жения. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных по-

литических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. 

Пуришкевич). Думская деятельность в 1906-1907 гг. Правительственная программа П.А. 

Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политиче-

ская и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. Русско- французский союз и формиро-

вание Антанты. Расслоение крестьянства и его влияние на крестьянский быт. Чтение и СМИ 

в начале ХХ в. Городское хозяйство и транспорт, распространение культуры комфорта. Бур-

жуазные черты бытовой культуры начала ХХ в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Фор-
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мирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульпту-

ра. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

 

2.2.12. География (базовый уровень) 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологи-

ческих проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природ-

ного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество - общая картина мира. Современная политическая карта и ее изме-

нения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозраст-

ной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги эт-

нических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 

населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных от-

раслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международ-

ные отношения. Географические аспекты глобализации. Региональная география и странове-

дение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности эконо-

микогеографического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Север-

ной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (регио-

нальные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и про-

блемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешне-

экономических и внешнеполитических задач развития России. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта - язык географии. Географиче-

ские аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных про-

блем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. 

 

2.2.13. Экономика (базовый уровень) 
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Основные концепции экономики. Свободные и экономические блага. Ограниченность ре-

сурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы про-

изводства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюд-

жет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды 

расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование. Рыночный 

спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 

Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организацион-

но-правовые формы предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Фак-

торы, влияющие на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основ-

ные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной кон-

куренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. 

Виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика. Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государствен-

ный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. Основные макроэко-

номические проблемы. Валовой внутренний продукт. Макроэкономическое равновесие. Эко-

номический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Эко-

номические циклы. Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые инсти-

туты. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Соци-

альные последствия инфляции. 

Международная экономика. Международная торговля. Внешнеторговая политика. Меж-

дународное разделение руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные 

расчеты. Государственная политика в области международной торговли. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современ-

ной экономики России. 

 

2.2.14. Право (углубленный уровень) 

Теория государства и права.Теории происхождения государства и права. Признаки госу-

дарства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Фор-

мы государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устрой-

ства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демо-

кратический, антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. 

Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смыс-

ле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Ме-

тод правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-

правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Со-

циальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъ-

екты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая куль-

тура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных пра-

вонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикорруп-

ционные меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонаруше-

ний. 

Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 
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Конституционное право. Конституционное право. Виды конституций. Конституция Рос-

сийской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма госу-

дарственного устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Рос-

сийской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принци-

пы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федера-

ции. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов государст-

венной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, 

функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок форми-

рования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Феде-

рации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранитель-

ных органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный 

процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Рос-

сийской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федера-

ции. 

Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 

Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправле-

ния. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Международное право. Основные принципы и источники международного права. Субъек-

ты международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение между-

народных споров. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав чело-

века. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав челове-

ка. Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав 

человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав 

человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная за-

щита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. Участники вооружен-

ных конфликтов: комбатанты и не комбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских 

объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных дейст-

вий. 

Основные отрасли российского права.Гражданское право: предмет, метод, источники, 

принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотноше-

ний. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспо-

собность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право соб-

ственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное пра-

во. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-

правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завеща-

ние. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая от-

ветственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интел-

лектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, 

метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование от-

ношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 

расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответ-

ственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники тру-

дового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обя-

занности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды вре-

мени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершен-
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нолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты адми-

нистративного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды админи-

стративного правонарушения. Административная ответственность и административные на-

казания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, 

виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном пра-

ве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулиро-

вание банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности 

вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотно-

шения. Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства. Конституционное судопроизводство. Предмет, 

источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процес-

са. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводст-

ва. 

Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголов-

ного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особен-

ности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Юридиче-

ские профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности про-

фессиональной деятельности юриста. 

 

2.2.15. Обществознание 

       Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего обще-

го образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного пред-

мета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изу-

чения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом 

уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овла-

деть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

       Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» 

на уровне среднего общего образования являются: 

-формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, спо-

собности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; -формирование знаний об обществе 

как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

-овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

-формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах раз-

вития мирового сообщества в глобальном мире; 

-формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; -

овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом граж-

данских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информа-

ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. Человек. Че-

ловек в системе общественных отношений. Человек как результат биологической и социо-

культурной эволюции. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Понятие 
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культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: на-

родная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диа-

лог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие ис-

тины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естест-

венные и социальногуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Ду-

ховная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Миро-

воззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценно-

сти. 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 информационно-

го 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. Про-

цессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Об-

щество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Правовое регулирование общест-

венных отношений. Право в системе социальных норм. Система российского права: элемен-

ты системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Ис-

точники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Россий-

ской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязан-

ность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязан-

ности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Междуна-

родная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические право-

нарушения. 

Социальные отношения. Социальная структура общества и социальные отношения. Соци-

альная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Соци-

альный контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные отношения, эт-

носоциальные 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 Фе-

дерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика. Политическая деятельность. Политические институты. Политические отноше-

ния. 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. Избира-

тельная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешан-

ная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая 

элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейнополитические течения современности. Политические партии, их 

признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, ти-
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пология общественнополитических движений. Политическая психология. Политическое по-

веДение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический 

процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности поли-

тического процесса в России. Правовая база противоДействия терроризму в Российской 

ФеДерации. 

Экономика. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, мак-

роэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование ры-

ночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершен-

ной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законоДательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. ФонДовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основ-

ные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы марке-

тинга. 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 безработи-

цы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общест-

венные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачивае-

мые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежнокре-

дитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. ГосуДарственный Долг. Экономи-

ческая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП - основные макроэкономические показа-

тели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная спе-

циализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая ин-

теграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Правовое регулирование общественных отношений. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственно-

сти. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы пред-

приятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок прие-

ма на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные орга-

низации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Заня-

тость 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 граждан-

ского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного про-

цесса. Стадии уголовного процесса. 

 

2.2.16. Математика (базовый уровень) 

         На технологическом профиле в полном объеме изучается предметная область «Ма-

тематика и информатика», в состав которой входят учебные предметы «Математика: алгебра 

и начала анализа, геометрия» и «Информатика», которые изучаются на углубленном уровне. 

        В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие клю-

чевые задачи: 

-«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математиче-

ских знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; -«обеспечивать 
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необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна 

для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информа-

ционных технологий и др.»; 

-«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготов-

ку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математиче-

ского образования». 

         Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математи-

ческого образования: 

1)практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2)математика для использования в профессии; 

3)творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют за-

ниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономи-

ки и других областях. 

       Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математиче-

ского образования. 

       На базовом уровне: 

-выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связан-

ным с прикладным использованием математики. 

-выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Действительные числа 

Повторение. Целые числа. Рациональные числа. Дроби и действия с дробями. Решение за-

дач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процен-

тов, модулей чисел. Действительные числа. Модуль числа и его свойства. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей гео-

метрической прогрессии. Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифме-

тического корня натуральной степени корня. Изображение числа на числовой прямой. При-

ближенное значение иррациональных чисел. Степень с рациональным показателем. Понятие 

степени с действительным показателем. Свойства степеней. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Введение в стереометрию 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы 

стереометрии и следствия из них. 

Степенная функция 

Степенная функция и ее свойства и график. Использование свойств и графиков линейных 

и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y = *Jx . Преобразова-

ния графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение 

относительно координатных осей. Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Графическое решение уравнений и неравенств. Взаимно обратные функции. Гра-

фики взаимно обратных функций. Равносильные уравнения. Свойства равносильности. Ре-

шение алгебраических уравнений и неравенств. Решение задач на движение и совместную 

работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Равносильные неравенст-

ва. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной перемен-

ной, с применением изображения числовых промежутков. Простейшие иррациональные 

уравнения. Системы иррациональных уравнений. Нули функции, промежутки знакопостоян-
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ства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Преобразования в реше-

нии уравнений и неравенств. Метод интервалов для решения неравенств. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Понятие параллельных прямых, отрез-

ков, лучей в пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность 

трех прямых. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Углы между 

прямыми. Параллельность плоскостей в пространстве. Изображение простейших простран-

ственных фигур на плоскости. Изображение простейших пространственных фигур на плос-

кости. Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Тетра-

эдр. Куб. Сечения куба и тетраэдра. 

Показательная функция 

Показательная функция и ее свойства и график. Показательные уравнения. Простейшие 

показательные уравнения. Простейшие показательные неравенства. Основные методы реше-

ния показательных уравнений и неравенств. Системы показательных уравнений и нера-

венств. Основные методы решения показательных уравнений и неравенств. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих пе-

ременную под знаком модуля. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей. Использование в задачах простейших логических правил. Расстояния между фи-

гурами в пространстве. Проекция фигуры на плоскость. Теорема о трех перпендикулярах. 

Углы в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Теорема Пифагора в пространстве. 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и по-

строение контрпримеров. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотно-

шений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Логарифмическая функция 

Логарифм числа, свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

Преобразование логарифмических выражений. Десятичный логарифм. Число е. Нату-

ральный логарифм. Формула перехода логарифма от логарифма по одному основанию к ло-

гарифму по другому основанию. Логарифмическая функция и ее свойства и график. Преоб-

разования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, от-

ражение относительно координатных осей. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Решение задач с использованием градусной меры угла. Тригономет-

рическая окружность. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Значения 

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. (0, — рад). 

Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Формулы зависимости ме-

жду синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. Формулы половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометриче-

ских функций в произведение. Преобразование произведения тригонометрических функций 

в сумму. 

Тригонометрические уравнения 

Арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс числа. Уравнение cos x = a. Уравнение 

sinx = a. Уравнение tg x = a. Решение тригонометрических уравнений. Виды тригонометри-

ческих уравнений. Основные приемы решения тригонометрических уравнений. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Тригонометрические функции 

Свойства тригонометрических функций. Четность и нечетность функций. Периодические 

функции. Тригонометрические функции y = cos x, y = sinx, y = tgx. Функция y = ctgx . Преоб-

разования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, от-



202 
 

 

ражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и не-

равенств. Обратные тригонометрические функции. 

Многогранники 

Многогранники. Призма. Площадь поверхности прямой призмы. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Выпуклые многогранники. Невыпуклые многогранники. Многогранные уг-

лы. Развертка. Элементы призмы: основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Площадь боковой поверхности призмы. 

Площадь полной поверхности призмы. Пирамида. Правильная пирамида. Прямая пирамида. 

Элементы пирамиды: основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Площадь бо-

ковой поверхности и полной поверхности пирамиды. Вычисление элементов пространствен-

ных фигур (ребра, диагонали, углы). Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 

длин и площадей. Усеченная пирамида, ее основания, боковые ребра, высота, боковая по-

верхность. Площадь полной и боковой поверхности усеченной пирамиды. Движения в про-

странстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Производная и ее геометрический смысл 

Производная функции в точке. Физический смысл производной. Производная степени, 

корня, числа, производная степени сложного аргумента, формула нахождения производной 

степенной функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных 

функций. Использование производных при решении текстовых и физических задач. Геомет-

рический смысл производной. Касательная к графику функции. Уравнение касательной к 

графику функции. 

Векторы в пространстве 

Векторы в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, модуль вектора, кол-

линеарные векторы, равенство векторов. Сумма и разность векторов, умножение вектора на 

число. Коллинеарные и компланарные векторы. Теорема о разложении вектора по трем не-

компланарным векторам. Признак компланарности векторов. 

Правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов. 

Применение производной к исследованию функций 

Промежутки возрастания и убывания функции, знаки производной, теорема о достаточ-

ном условии возрастания функции. Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума 

(максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наи-

большее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. Наибольшее и наименьшее значение функции. Использование про-

изводных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Применение производной при реше-

нии задач. Выпуклость функции, точки перегиба, касательная, интервалы выпуклости вверх 

и вниз, графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Метод координат в пространстве 

Векторы и координаты в пространстве. Декартовы координаты в пространстве, прямо-

угольная система координат, координаты точки. Координаты вектора. Разложение вектора 

по координатным векторам, сложение, вычитание, умножение вектора на число, равенство 

векторов. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, пло-

щадей и объемов. Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. Ра-

диус-вектор произвольной точки пространства, формула нахождения координат вектора по 

координатам конца и начала вектора. Формулы координат суммы, разности векторов и про-

изведения вектора на число, координаты середины отрезка, длина вектора по его координа-

там. Угол между векторами. Нахождение угла между векторами по их координатам. Скаляр-

ное произведение векторов. Скалярное произведение векторов в координатах. Угол между 
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прямыми, угол между прямой и плоскостью. Уравнения плоскости в пространстве. Решение 

задач с помощью векторов и координат. 

Интеграл 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первооб-

разных. Первообразные элементарных функций. Криволинейная трапеция, площадь криволи-

нейной трапеции, интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычис-

ление определенных интегралов. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел враще-

ния с помощью интеграла. 

Цилиндр, конус, шар 

Тела вращения: цилиндр. Основные свойства прямого кругового цилиндра. Изображение 

тел вращения на плоскости. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра. Развертки 

цилиндра. Тела вращения: конус. Основные свойства прямого кругового конуса. Изображе-

ние тел вращения на плоскости. Развертка конуса. Площадь поверхности прямого кругового 

конуса. Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и про-

ходящее через вершину). Тела вращения: сфера и шар. Изображение тел вращения на плоско-

сти. Уравнение сферы в пространстве. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Ре-

шение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Площадь поверхности 

шара. Представление о сечении цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Комбинаторика 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином 

Ньютона. 

Решение задач с применением комбинаторики. 

Объемы тел 

Понятие об объеме. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем призмы. Объем ци-

линдра. Формула для вычисления объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 

наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Определения шарового 

сегмента, шарового слоя, шарового сектора; формулы для нахождения объемов частей шара. 

Элементы теории вероятностей 

Случайные, достоверные и невозможные события, единственно возможн ые и равновоз-

можные события, элементарные и сложные события, объединение и пересечение событий, 

противоположные события, классическое определение вероятности. Решение задач с при-

менением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. Вероятность проти-

воположного события. Теорема Бернулли. Решение задач на вычисление вероятностей неза-

висимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач на опреде-

ление частоты и вероятности событий. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несо-

вместных событий, вероятность противоположного события. Решение задач на вычисле-

ние вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. 

Независимые случайные величины. Условная вероятность. Правило умножения вероятно-

стей. Формула полной вероятности. Распределение суммы и произведения независимых слу-

чайных величин. Примеры решения вероятностных задач различных типов. 

Статистика. Повторение. Непрерывные случайные величины. Дискретные случайные вели-

чины и распределения. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном распределении. Па-

раметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормаль-

ному закону (погрешность измерений, рост человека) 

Решение задач на табличное и графическое представление данных. Центральные тенден-

ции. Меры центральной тенденции. Использование свойств и характеристик числовых набо-

ров: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Мера разброса. 

Размах и отклонения. Отклонение от среднего Статистические характеристики ряда. Кова-
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риация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблю-

дения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Математика (углубленный уровень) 

На углубленном уровне: 

  -выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

  -выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществ-

лением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

Действительные числа 

Понятие действительного числа. Модуль числа и его свойства. Решение задач с использо-

ванием действительных чисел. Множества (числовые, геометрических фигур). Характери-

стическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы 

задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Опе-

рации над множествами. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. Свойства дейст-

вительных чисел. Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. 

Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Фак-

ториал. Перестановки. Определение. Формула для вычисления перестановки из n элементов. 

Размещения. Определение. Формула для вычисления размещения из n элементов по k. Соче-

тания. Определение. Формула для вычисления сочетания из n элементов по k. Доказательст-

во числовых неравенств. Делимость натуральных чисел. Основная теорема арифметики. Де-

ление целых чисел с остатком. Сравнение по модулю m. Примеры применения сравнений. 

Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Некоторые сведения из планиметрии 

Повторение. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 

простейших логических правил. Решение задач с использованием фактов, связанных с ок-

ружностями. Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и хордой. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Теоремы об отрезках, 

связанных с окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. Решение задач с исполь-

зованием фактов, связанных с четырехугольниками. Вписанный четырехугольник. Описан-

ный четырехугольник. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Реше-

ние треугольников. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин. 

Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе. Решение задач на измерения на плоскости, вы-

числения длин и площадей. Формулы площади треугольника. Формула Герона. Задача Эйле-

ра. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Одночлены. Многочлены. Алгебраическая дробь. Действия над 

ними. 

Преобразование рациональных выражений. Формула Бинома Ньютона, суммы и разно-

сти степеней. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Деление многочленов 

с остатком. Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. НОД многочленов. Алго-

ритм Евклида, применение алгоритма Евклида при решении задач. Теорема Виета, теорема 

Безу. Применение теоремы Безу. Корень многочлена. Приводимые и неприводимые много-

члены. Симметрические многочлены. Основная теорема алгебры. Целочисленные и цело-

значные многочлены. Нахождение корней многочлена. Рациональные уравнения. Решение 

задач с использованием свойств многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение рациональных уравнений. Системы рациональных урав-

нений. Способы решения. Использование неравенств и систем неравенств с одной перемен-
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ной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Метод интервалов для решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Решение рациональных неравенств методом введе-

ния нового неизвестного. Нестрогие неравенства. Решение нестрогих неравенств методом 

интервалов. Системы рациональных неравенств. Решение задач с помощью числовых нера-

венств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Введение. Предмет стереометрии. Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пи-

рамида, тетраэдр. Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. Теоремы о параллельности прямых 

в пространстве. Параллельность трех прямых. Теоремы о параллельности прямых и плоско-

стей в пространстве. Определение прямой, параллельной плоскости. Параллельное проекти-

рование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. Признак па-

раллельности прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые в пространстве. Признак скре-

щивающихся прямых. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Расстояния ме-

жду фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Углы 

с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми (параллельными, пересекающимися, 

скрещивающимися). Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Корень степени n 

Понятие функции и ее графика. Область определения функции. Область изменения функ-

ции. Функция, непрерывная на промежутке. Степенная функция и ее свойства и график. 

Четность и нечетность функции. Свойства функции y = х
л
п. Понятие корня степени п. Квад-

ратный корень. Кубический корень. Теоремы о существовании корней четной и нечетной 

степеней. Нахождение корней четной и нечетной степени. Определение арифметического 

корня. Свойства арифметического корня. Вычисление арифметических корней. Теорема о 

свойствах корней степени n. Использование свойств корней для вычислений. Функция корня 

степени n, x - неотрицательное число, график и свойства. 

Построение графиков функции корня степени n. Корень степени n из натурального числа. 

Степень положительного числа 

Понятие степени с рациональным показателем. Теорема о степени с рациональным 
q 

По-

казателем Теоремы о свойствах степени с рациональным показателем. Решение задач с ис-

пользованием свойств степеней. Понятие предела последовательности. Бесконечно малые и 

бесконечно большие величины. Нахождение пределов последовательности. Свойства преде-

лов. Решение задач на применение свойств пределов. Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Суммы и ряДы, 

метоДы суммирования и признаки схоДимости. Решение задач на бесконечно убывающую 

геометрическую прогрессию. Число е. Теорема о существовании предела. Ограниченность 

сверху неубывающей последовательности. Ограниченность снизу невозрастающей последо-

вательности. Понятие степени с иррациональным показателем. Свойства степеней. Степень с 

действительным показателем. Показательная функция и ее свойства и график. Функция y = е
х
 

. 

Логарифмы 

Логарифм положительного числа b по основанию а. Основное логарифмическое тождест-

во. Натуральный логарифм. Десятичный логарифм. Применение определения логарифма при 

преобразовании выражений. Теоремы о свойствах логарифма. Логарифм произведения, ча-

стного, степени. Формула перехода к новому основанию 

Преобразование логарифмических выражений. Способы вычисления логарифмов. Лога-

рифмическая функция и ее свойства и график. Десятичный и натуральный логарифм. 

Характеристика и мантисса логарифма числа А. Степенные функции. Графики и свойства. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (13 ч) 
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Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Урав-

нения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные нера-

венства. Логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Решение неравенств, сводящихся к простейшим заменой неизвестного. 

Параллельность плоскостей 

Определение параллельных плоскостей. Теоремы о параллельности плоскостей в про-

странстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места то-

чек в пространстве. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. Теорема о существовании и единственности плоскости, параллельной данной и 

проходящей через данную точку пространства. Понятие тетраэдра, его граней, ребер, вер-

шин, боковых граней и основания. Задачи, связанные с тетраэдром. ВиДы тетраэДров. Ор-

тоцентрический тетраэДр, каркасный тетраэДр, равногранный тетраэДр. Прямоуголь-

ный тетраэДр. Достраивание тетраэДра До параллелепипеДа. Построение сечений много-

гранников методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранни-

ков методом проекций. Понятие параллелепипеда, его граней, ребер, вершин, диагоналей, 

боковых граней, ребер, вершин, диагоналей, боковых граней и оснований. Свойства парал-

лелепипеда. Задачи, связанные с параллелепипедом. 

Построение сечений параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

Теоремы о связи между параллельностью прямых и их перпендикулярности к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Наклонные и проекции. Теорема о пря-

мой, перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр, наклонная, проекция. Расстояние от 

точки до плоскости. Ортогональное проектирование. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью. Теорема о трех пер-

пендикулярах. Теорема, обратная теореме о трех перпендикулярах. Углы в пространстве. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Пер-

пендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей.   Паралле-

лепипед.   Свойства   параллелепипеда.   Прямоугольный парал-

лелепипед. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Синус и косинус угла 

Понятие угла. Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Перевод из градус-

ной меры угла в радианную и наоборот. Тригонометрические функции чисел и углов. Опре-

деление синуса и косинуса угла. Основные формулы для синуса и косинуса угла. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Арксинус. Аркко-

синус. Формулы для арксинуса и арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла 

Тригонометрические функции чисел и углов. Определение тангенса и котангенса. Основ-

ные формулы для тангенса и котангенса. Обратные тригонометрические функции, их глав-

ные значения, свойства и графики. Арктангенс. Арккотангенс. Формулы для арктангенса и 

арккотангенса. 

Формулы сложения 

Формулы сложения тригонометрических функций. Косинус разности и косинус суммы 

двух углов. Формулы для дополнительных углов. Формулы приведения. Синус суммы и си-

нус разности двух углов. Сумма и разность синуса и косинуса. Формулы двойного и поло-

винного аргумента. Произведение синусов и косинусов. Формулы сложения тригонометри-

ческих функций, преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. Формулы для тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента 

Тригонометрические функции числового аргумента y=sin x, y=cosx, y= tgx, y=ctgx. 
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Свойства и графики тригонометрических функций. 

Многогранники 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Виды многогранников. Развертки много-

гранника. Теорема Эйлера. Призма. Наклонные призмы. Перпендикулярное сечение призмы. 

Формулы для нахождения площади поверхностей призмы. Пространственная теорема Пифа-

гора. Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонакло-

ненными ребрами и гранями, их основные свойства. Площадь боковой и полной поверхности 

пирамиды. Формулы для нахождения площади поверхностей пирамиды. Подобие в про-

странстве. Отношение площадей поверхностей подобных фигур. Правильная пирамида. 

Элементы правильной пирамиды. Площадь боковой и полной поверхности правильной пи-

рамиды. Формулы для нахождения площади боковой и полной поверхности правильной пи-

рамиды. Усеченная пирамида. Определение, основные элементы. Площадь боковой и полной 

поверхности правильной усеченной пирамиды. 

Формулы для нахождения площади боковой и полной поверхности правильной усеченной 

пирамиды. Симметрия в пространстве. Элементы симметрии многогранника. Правильные 

многогранники. Свойства правильных многогранников. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основного тригонометриче-

ского тождества для решения уравнений. Применение формул сложения и понижения степе-

ни для решения уравнений. Однородные тригонометрические уравнения. 

Простейшие системы тригонометрических уравнений. Решение простейших тригономет-

рических неравенств. Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сво-

дящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена не-

известного t=sinx+cosx. 

Элементы теории вероятностей 

Понятие вероятности события. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование ком-

бинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Свойства вероятностей. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей. 

Сумма и произведение событий. 

Частота. Условная вероятность 

Относительная частота события. Решение задач на нахождение относительной частоты 

события. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероят-

ности. 

Математическое ожидание. Закон больших чисел 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание 

и дисперсия суммы случайных величин. Сложный опыт. Использование формулы Бернулли. 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чи-

сел в науке, природе и обществе. 

Функции и их графики 

Элементарные функции. Решение задач с использованием числовых функций и их графи-

ков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной про-

порциональности и функции у =У[Х . Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. Функции «дробная 

часть числа» у = {xj и «целая часть числа» у = [х]. Четные и нечетные функции. Периодиче-

ские функции и наименьший период. Монотонность. Промежутки возрастания и убывания 

функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства. Исследование функций и построе-

ние их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 
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координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Построение гра-

фиков с помощью преобразований 

Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Сравнение 

бесконечно малых и бесконечно больших. Односторонние пределы. Свойства пределов функ-

ций. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Непрерывность элементарных 

функций 

Разрывные функции. Асимптоты графика функции. 

Обратные функции 

Понятие об обратной функции. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 

функций. Обратные тригонометрические функции. Функции y=arcsin x, y=arccosx. 

Функции y=arctg x, y=arcctgx. Примеры использования обратных тригонометрических 

функций. 

Векторы в пространстве 

Повторение. Решение задач с помощью векторов и координат. Понятие вектора. Равенст-

во векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение век-

тора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Векторы и координаты. Сумма векто-

ров, умножение вектора на число. Координаты вектора. Связь между координатами векторов 

и координатами точек. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Формула расстояния 

между точками. Решение задач в координатах. Уравнение сферы. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Решение задач 

и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Уравнение плоско-

сти. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Преобразование подобия, гомотетия. Движения в пространстве: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. 

Производная 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Геометрический и физи-

ческий смысл производной. Применение производной в физике. Правила дифференцирова-

ния. Производная суммы и разности. Нахождение производной суммы и разности. Непре-

рывность функций, имеющих производную. Дифференциал. Производная произведения. 

Производная частного. Производные элементарных функций. Производная сложной функ-

ции. Производная обратной функции. 

Применение производной 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. Максимум и 

минимум функции. Наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Касатель-

ная к графику функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о 

среднем. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Возрастание и убывание функции. Нахождение 

промежутков возрастания и убывания функций. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной кри-

тической точкой. Задачи на максимум и минимум. Применение 

производной при решении задач. Асимптоты. Дробнолинейная функция Построение гра-

фиков функций с помощью производных. 

Первообразная и интеграл 
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Первообразная. Первообразные элементарных функций. Неопределенный интеграл. На-

хождение неопределенного интеграла заменой переменной. Нахождение неопределенного 

интеграла интегрированием по частям. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньюто-

на-Лейбница. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью интеграла. 

Свойства определенного интеграла. 

Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 

Цилиндр. Конус. Шар 

Тела вращения: цилиндр. Сечения цилиндра. Развертка цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Тела вращения: конус. Сечения конуса. Конические сечения. Развертка конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса. 

Тела вращения: шар и сфера. Сечения шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сек-

тор (конус). Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и 

прямой. Комбинации тел вращения. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфе-

ра, вписанная в коническую поверхность. Решение задач на сферу, вписанную в коническую 

поверхность. Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности. 

Многогранник, описанный около сферы. Многогранник, вписанный в сферу. Цилиндр и сфе-

ра. Конус и сфера. Решение задач на комбинации тел. 

Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 

Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к уравнениюследствию. 

Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнениюследствию. 

Равносильность уравнений и неравенств системам 

Основные понятия равносильности уравнений и неравенств системам. Решение уравнений 

с помощью систем. Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений с по-

мощью систем. Решение логарифмических и показательных уравнений с помощью систем. 

Решение тригонометрических уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(a(x))=f(b(x)). 

Решение неравенств с помощью систем. Системы иррациональных неравенств. Системы по-

казательных, логарифмических неравенств. Решение тригонометрических неравенств с по-

мощью систем. Неравенства вида f(a(x)>f(b(x)). 

Равносильность уравнений на множествах 

Основные понятия равносильности уравнений на множествах. Возведение уравнения в 

четную степень. Умножение уравнения на функцию. Решение уравнений при помощи равно-

сильности на множествах. Другие преобразования уравнений. Потенцирование и логариф-

мирование уравнений. Приведение подобных членов. Применение формул. Применение не-

скольких преобразований. Уравнения с дополнительными условиями. 

Равносильность неравенств на множествах 

Основные понятия равносильности неравенств на множествах. Использование неравенств 

и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересе-

чений. Возведение неравенств в четную степень. Умножение неравенства на функцию. Дру-

гие преобразования неравенств. Применение нескольких преобразований. 

Неравенства с дополнительными условиями. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Решение уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. Решение неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Решение неравенств методом интервалов. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 
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Графическое решение уравнений и неравенств. Использование областей существования 

функций. Использование неотрицательности функций. Использование ограниченности 

функций. Использование ограниченности функций при решении уравнений и неравенств. 

Использование монотонности и экстремумов функции. Использование свойств синуса и ко-

синуса. 

Объемы тел 

Понятие объема. Объемы многогранников. Свойства объемов. Аксиомы объема. Теоремы 

об отношениях объемов. Отношение объемов подобных фигур. Формула объема прямо-

угольного параллелепипеда. Формула объема призмы. Объемы тел вращения. Объем цилинд-

ра. Вычисление объемов тел вращения с помощью интеграла. Приложения интеграла к вы-

числению объемов и поверхностей тел вращения. Формула нахождения объема наклонной 

призмы. Формула объема пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Объем 

усеченной пирамиды. Объем конуса. Объем усеченного конуса. Объем шара. Объем шарово-

го слоя. Применение объемов при решении задач. Площадь сферы. Площадь сферического 

пояса. Решение задач на многогранник и шар. Решение задач на цилиндр и шар. Решение за-

дач на конус и шар. Комбинации многогранников и тел вращения. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Преобразования, приводящие данную систему к равносильной. Системаследст-

вие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении урав-

нений и неравенств. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами 

Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. Системы уравнений с параметром. 

Задачи с условиями. 

Комплексные числа 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Алгебраическая форма ком-

плексного числа. Действия с комплексными числами. Модуль и аргумент числа. Комплексно 

сопряженные числа. Решение уравнений в комплексных числах. Свойства комплексно сопря-

женных чисел Геометрическая форма комплексного числа. Тригонометрическая форма ком-

плексного числа. 

Формула Муавра. Корни из комплексных чисел и их свойства. Корни многочленов. Пока-

зательная форма комплексного числа. 

 

2.2.17. Информатика (базовый уровень) 

         Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом  и углубленном уров-

нях среднего общего образования - обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Введение. Информация и информационные процессы. Роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире. Концепции информации. Понятие информации. Пред-

ставление информации. Естественные и формальные языки представления информации. По-

нятие «кодирование» и «декодирование» информации. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, 

и данных, предназначенных для восприятия человеком. Примеры технических систем коди-

рования информации. Равномерные и неравномерные коды. Азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо. Понятие «шифрование», «дешифрование». 

Измерение информации. Алфавитный (объемный) и содержательный подходы к измере-

нию информации. Единицы измерения информации. Связь между единицами измерения ин-

формации. Формула Хартли. Формула Шеннона. Представление целых и вещественных чи-

сел в памяти компьютера. Универсальность дискретного представления информации. Спосо-
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бы кодирования текста в компьютере. Способы представления изображения. Цветовые мо-

дели. Различие растровой и векторной графики. Способы дискретного представления звука. 

Хранение информации. Носители информации. История развития носителей информации. 

Современные (цифровые, машинные) типы носителей информации и их основные характе-

ристики. Передача информации в технических системах связи. Основные характеристики 

каналов связи: скорость передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы за-

щиты от шума. Обработка информации. Основные типы задач обработки информации. По-

нятие исполнителя и алгоритма обработки информации. 

Информационные процессы в компьютере. Неймановская архитектура ЭВМ. Периферий-

ные процессоры (контроллеры). Архитектура персонального компьютера. Принципы архи-

тектуры суперкомпьютеров. 

Алгоритмы и элементы программирования. Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Этапы ре-

шения задач на компьютере. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Класси-

фикация данных. Классификация структур алгоритмов (следование, ветвление, цикл). Прин-

ципы структурного программирования. Языки структурного программирования. Приемы от-

ладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Элементы языка и типы данных в Паскале. Операции, функции, операторы языка Паскаль. 

Правила записи арифметических выражений в Паскале. Структура программы на Паскале. 

Логический тип данных, логические величины, операции. Правила записи и вычисления ло-

гических выражений. Условный оператор. Оператор выбора. Программирование ветвлений. 

Итерационные циклы. Операторы цикла While и Repeat-Until. Цикл с параметром. Опера-

тор цикла с параметром For. Вложенные циклы. Программирование циклических алгорит-

мов. 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Выделение подзадач и описание вспомога-

тельных алгоритмов. Правила описания и использования подпрограмм-процедур и подпро-

грамм-функций. Запись в программах обращения к функциям и процедурам. 

Массивы (табличные величины). Правила описания массивов на Паскале. Правила орга-

низации вводы и вывода значений массива. Правила программной обработки массивов. Ти-

повые программы обработки массивов. 

Ввод из текстового файла. Вывод в текстовый файл. Символьный и строковый тип дан-

ных. Основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. Ре-

шение типовых задач на обработку символьных величин и строк символов. Структурирован-

ный тип данных (записи). Алгоритмы редактирования текстов (замена симво-

ла/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образ-

ца). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памя-

ти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Использование программных систем и сервисов. Системный анализ. Основные понятия 

системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Основные свойства сис-

тем. «Системный подход» в науке и практике. Использование графов для описания структур 

систем. Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - представление све-

дений об однотипных объектах. Основные понятия реляционных БД: поле, запись, тип поля, 

ключевые поля таблицы. Определение и назначение системы управления базами данных 

(СУБД). Основы организации многотабличной базы данных. Связи между таблицами. Схема 

данных. Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной 

СУБД. Организация запроса на выборку данных в многотабличной БД. Основные логиче-

ские операции, используемые в запросах. Правила представления условия выборки на языке 

запросов и в конструкторе запросов. Реализация простых и сложных запросов на выборку 

данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 
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 Информационно-коммуникационные технологии. Принципы построения 

компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имен. Организация и услуги Интернета. Назначение коммуникационных и ин-

формационных служб Интернета. Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Основные 

понятия WWW: веб-страница, веб -сервер, веб -сайт, веб -браузер, HTTPпротокол, URL-

адрес. Поисковый каталог и поисковый указатель: организация, назначение. Поиск инфор-

мации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. Основы сайтостроения. 

Средства для создания веб-страниц. Проектирование и публикация веб-сайта. Создание веб-

сайта с помощью редактора сайтов. Сетевой этикет: правила поведения в киберпростран-

стве. Информационная культура. 

Моделирование. Компьютерное информационное моделирование. Понятие информаци-

онной модели. Этапы построения компьютерной информационной модели. Моделирование 

зависимостей между величинами. Использования динамических (электронных) таблиц для 

получения табличной и графической формы зависимостей между величинами. Модели ста-

тистического прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оп-

тимального планирования. Решение задач оптимального планирования с помощью таблич-

ного процессора. Прогнозирование и анализ результатов моделирования. 

Работа в информационном пространстве 

Информационное общество. Информационные ресурсы общества. Причины информаци-

онного кризиса и пути его преодоления. Информационное право и безопасность. Основные 

законодательные акты в информационной сфере. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Суть Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации. 

 

2.2.18. Физика (базовый уровень) 

         Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

    Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников. 

        Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими уст-

ройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

        Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных резуль-

татов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон - границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в форми-

ровании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характери-

стики - перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Взаимодейст-

вие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использова-

ние законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
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исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные до-

казательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия те-

пловых машин. Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического по-

ля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. Электродинамика 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Ин-

дукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе кванто-

вых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных пре-

вращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Эволюция Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. Перечень практических и 

лабораторных работ Прямые измерения: 

измерение ЭДС источника тока. 

Косвенные измерения: измерение ускорения свободного падения; определение длины све-

товой волны. 

Наблюдение явлений: наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциаль-

ных системах отсчета; наблюдение явления электромагнитной индукции; наблюдение вол-

новых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; наблюдение спектров. Ис-

следования: исследование изопроцессов; исследование зависимости угла преломления от уг-

ла падения. 
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2.2.18. Химия (базовый уровень) 

       В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химиче-

ской 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. 

       Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положе-

ния, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств ве-

ществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; матери-

альное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в соз-

дании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. Основы 

органической химии 

Теория строения органических соединений 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Ме-

сто и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентно-

сти. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зави-

симость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Системати-

ческая международная номенклатура и принципы образования названий органических со-

единений. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенкла-

тура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Хими-

ческие свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегид-

рирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 

метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изо-

мерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гид-

рогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, го-

рения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными свя-

зями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучу-

ка. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение кау-

чука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидрата-

ция, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки метал-

лов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бен-

зола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. Нефть. Состав и 
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переработка нефти. Р/К-Углеводородный состав нефти, добываемой в Пермской области и 

Сибири. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Демонстрации. Горение ме-

тана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору пер-

манганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и депо-

лимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагре-

вании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты: 

Определение элементного состава органических соединений. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

Получение и свойства ацетилена. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники Спирты. 

Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители пре-

дельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с га-

логеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологи-

ческое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Хими-

ческие свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители пре-

дельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения пре-

дельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с метал-

лами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неоргани-

ческими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Приме-

нение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. Сложные эфиры и 

жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. При-

менение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как аль-

дегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качест-

венная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 

питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах 

на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органи-

ческих соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 
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Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органи-

ческие соединения. Пептидная связь. Биологическое значение а-аминокислот. Области при-

менения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Хими-

ческие свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качест-

венных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах ами-

нокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 

этанол этилена этиленгликоль этиленгликолят меди (II); этанол этаналь^ этановая кислота. 

Лабораторные опыты: Свойства белков. 

Практические работы: 

Идентификация органических соединений. 

Биологически активные органические соединения) Ферменты. Ферменты как биологиче-

ские катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. Витамины. Поня-

тие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и ги-

первитаминозы. 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. Антибиоти-

ки и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Р/К- 

Биологически активные вещества зелёных воДорослей Черноисточинского пруДа. Лекарст-

венные препараты на основе водорослей. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофе-

ля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты ин-

дикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабо-

раторная и автомобильная аптечка. 

Искусственные и синтетические полимеры Искусственные полимеры. Получение искус-

ственных полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сы-

рья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. Р/К- 

ПреДставление о полимерных материалах на основе целлюлозы. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимериза-

ции и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, поли-

пропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и син-

тетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химическим реактивам. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практические работы: 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Теоретические основы химии Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужДенные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d- элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d элементов. Пе-
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риодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периоди-

ческого закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам. 

Строение вещества 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической свя-

зи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристал-

лические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристалличе-

ской решетки. Причины многообразия веществ. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ион-

ной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и из-

делия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и 

изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алю-

миния, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных со-

стояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. 

Лабораторные опыты: 

Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

Ознакомление с минеральными водами. 

Ознакомление с дисперсными системами. 

Практические работы: 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Химические реакции 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависи-

мость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль ка-

тализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания 

химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. pH раствора как показатель кислотности сре-

ды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислитель-

но-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельно-

сти организмов. Окислительновосстановительные свойства простых веществ - металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защи-

ты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул нбу-

тана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодей-

ствия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами 

цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата на-

трия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида 
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водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и катал азы сырого мяса и сырого 

картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в 

воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание 

растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз кар-

бида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (И). 

Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты: 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) 

и каталазы сырого картофеля. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

Различные случаи гидролиза солей. 

Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаи-

модействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд на-

пряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотер-

мия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. Р/К-Знакомство с методами защиты металлов от 

коррозии, применяемыми на ближайшем предприятии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представи-

телей неметаллов. Р/К-Применение серы на предприятиях лесохимии в Свердловской облас-

ти. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Вос-

становительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными не-

металлами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложе-

ние нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их зна-

чение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катио-

ны железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземель-

ных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 

коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметал-
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лов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природ-

ных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбо-

нат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, 

их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реак-

ции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты: 

Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) ми-

нералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практические работы: 

Химические свойства кислот. 

Практические работы: 

Распознавание веществ. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск инфор-

мации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химиче-

ских процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное пита-

ние. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с быто-

выми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Пра-

вила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами быто-

вой химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефте-

продукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охра-

на гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

        

2.2.20. Биология (базовый уровень) 

        В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занима-

ет важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, не-

обходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окру-

жающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников.  

        Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллекту-

альных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.         Изучение 

биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и обще-

культурной подготовки выпускников.  

Строение и функции клетки. Размножение и развитие. 
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Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной науч-

ной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода: особенности 

строения молекулы, функции в живых организмах. Органические соединения. Углеводы, 

входящие в состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды (жиры и жиро-

подобные вещества), их функции. Строение молекулы белка: первичная, вторичная, третич-

ная, четвертичная структуры. Денатурация. Биологические функции белков. Нуклеиновые 

кислоты. Особенности строения и функции ДНК и РНК. Аденозинтрифосфат ( АТФ) - уни-

версальный биологический аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргиче-

ская связь. 

Клетка эукариот - целостная система взаимосвязанных органоидов. Основные этапы на-

копления знаний о клетке, клеточная теория Т. Шванна. Значение работ Р. Вихрова, К. Бэра 

для развития клеточной теории. Современный этап в истории развития клеточной теории. 

Методы цитологических исследований. Общий план строения клетки эукариот. Поверхност-

ные структуры (клеточная стенка, гликокаликс). Клеточные мембраны: строение и функции. 

Поступление веществ в клетку. Пиноцитоз. Фагоцитоз. Вакуолярная система клетки (эндо-

плазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немебранные органоиды клет-

ки: рибосомы. Опорнодвигательная система клетки (микрофиламенты, микротрубочки, кле-

точный центр). Органоиды передвижения: реснички и жгутики. 

Пластиды и митохондрии (строение и функции в клетке, происхождение. Черты сходства 

с клеткой прокариот). Энергетическое обеспечение клетки. Анаэробы и аэробы. Сущность 

дыхания и брожения. Фотосинтез, продукты световой и темновой фаз. Космическая роль зе-

лёных растений. Вклад К.А. Тимирязева в изучение фотосинтеза. 

Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. 

Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Амитоз. Редукционное деление - 

мейоз и его фазы. Интерфаза. Мейоз I. Особенности профазы. Конъюгация и кроссинговер. 

Метафаза I, анафаза I, телофаза I. Мейоз II, его фазы. Биологическое значение мейоза. Спо-

собы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы. Половое размножение, 

значение для эволюции. Развитие половых клеток. Оплодотворение у животных. Оплодотво-

рение у покрытосеменных растений. Приспособление цветковых растений к наземным усло-

виям существования. Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. Апоп-

тоз. Старение и его причины. 

Прокариоты. Особенности строения клетки прокариот. Размножение бактерий. Особенно-

сти обмена веществ. Роль бактерий в природе и хозяйственной деятельности человека. Раз-

нообразие прокариот: цианобактерии, архебактерии, особенности их жизнедеятельности. 

Неклеточные формы жизни - вирусы. Основные закономерности наследственности 

Г. Мендель - основоположник генетики. Принцип дискретной наследственности. Моно-

гибридное скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов первого 

поколения (первый закон Г. Менделя). Закон расщепления в потомстве гибридов (второй за-

кон Г. Менделя). Генетическая символика. Промежуточный характер наследования. Анали-

зирующее скрещивание. Закон независимого комбинирования признаков (третий закон Г. 

Менделя). Хромосомная теория наследственности. Нарушение сцепления генов, его послед-

ствия. Хромосомное определение пола. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наслед-

ственность. Открытие молекулярной природы гена. Репликация ДНК. Образование иРНК на 

матрице ДНК. Генетический код, его свойства. Роль транспортных РНК. Биосинтез белков. 

Роль транспортных РНК. Молекулярная теория гена. Генная инженерия. 

Лабораторные работы: 

Роль ферментов в клетке 

Строение клетки эукариот: растений, животных, грибов. 

Движение цитоплазмы 
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Строение половых клеток. Дробление зиготы, зародышевые листки Практическая работа: 

Составление родословных 

Основные закономерности изменчивости. Селекция. 

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. Положения мутаци-

онной теории. Г. Де Фриз, значение его работ. Типы мутаций: геномные, хромосомные, ген-

ные; соматические и генеративные; прямы и обратные. Искусственное получение мутаций . 

Физические, химические и биологические мутагены. Роль отечественных учёных в изучении 

искусственного мутагенеза. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова. Значение закона для развития генетики и селекции. Н.И. Вавилов - выдаю-

щийся отечественный генетики и селекционер. Модификационная изменчивость. Норма ре-

акции. Методы исследования генетики человека: генеалогический, близнецовый, биохими-

ческий, микробиологический, цитогенетический. Хромосомные болезни, их причины и про-

филактика. 

Генетика и селекция. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы. Уче-

ние Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Районы одомашнивания 

животных. Задачи современной селкции. Особенности селекции растений. Преодоление бес-

плодия у межвидовых гибридов. Полиплоидия. Явление гетерозиса. Искусственный мутаге-

нез. Достижения селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В.Н. Ма-

монтов, И.В. Мичурин, В.С. Пустовойт, А.П. Шехурдин. Особенности селекции животных. 

Анализ родословных при подборе производителей. Типы скрещивания в животноводстве. 

Отдалённая гибридизация и гетерозис у животных. Селекция микроорганизмов: основные 

методы и перспективы, микробиологическая промышленность, её достижения. 

Лабораторная работа - Модификационная изменчивость. Вариативный ряд. 

Закономерности микро- и макроэволюции 

Микроэволюция. Из истории сближения генетики и дарвинизма. Формирование синтети-

ческой теории эволюции (СТЭ). Вклад С.С. Четверикова. Популяция элементарная эволюци-

онная структура. Популяция и генофонд. Элементарное эволюционное явление. Мутацион-

ный процесс - фактор эволюции - источник исходного материала для естественного отбора. 

Случайный и ненаправленный характер мутационного процесса. Генный поток, его влияние 

и генофонд популяции. Популяционные волны - фактор микроэволюции. Дрейв генов , его 

влияние на изменение генофонда малочисленной популяции. Естественный отбор- направ-

ляющий фактор микроэволюции. Формы естественного отбора: движущий стабилизирую-

щий, разрывающий. Изоляция - фактор микроэволюции, нарушающий свободное скрещива-

ние между особями соседних популяций. Генетические основы видообразования. 

Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные фор-

мы, филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной палеонто-

логии. Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы ,рудименты, ата-

визмы. Эмбриологические доказательства эволюции. Биогенетический закон. Биогеографи-

ческие доказательства эволюции. А. Уоллес основатель биогеографии. Сравнение фауны и 

флоры различных континентов. Фауна и флора островов. Основные направления эволюци-

онного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогрес-

са: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен- вы-

дающиеся отечественные эволюционисты. Закономерности макроэволюции: конвергенция, 

эволюционный параллелизм. Эволюционная теория. Эволюционные запреты. 

Лабораторные работы: 

Изучение критериев вида 

-Приспособленность организмов к среде обитания. Относительный характер приспособ-

лений 

Доказательства эволюции 

Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере. 
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Био- и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого - теория абиогенеза. Гипотеза 

А.И. Опарина. Опыты Г. Юги, С. Миллера, С. Фокса. Образование органических веществ в 

космосе. Среда возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и « против». Из истории 

идеи биогенеза. В.И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, влия-

нии живого вещества на преобразование косного вещества планеты. 

Уникальность земной жизни. 

История развития жизни на Земле. Господство прокариот. Строматолиты древнейшие 

осадочные породы - результат жизнедеятельности сложного микробного сообщества, дока-

зательства появления жизни на Земле в форме экосистемы. Протерозой. Возникновение и 

расцвет эукариот. Ранний палеозой. Выход растений на сушу. Появление первых позвоноч-

ных (панцирных рыб). Развитие жизни в позднем палеозое. 

Биологический прогресс папоротников, хвощей и плаунов. Завоевание суши животными. 

Развитие древнейших пресмыкающихся. Мезозой. Биологический регресс земноводных и 

папоротниковидных. Расцвет пресмыкающихся и голосеменных. Появление цветковых рас-

тений и млекопитающих. Развитие жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: биологический 

прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих животных, цветковых растений. Антропо-

ген. История взаимодействия общества и природы. Биогенный период. Конец палеолита: ис-

требление крупных млекопитающих, экологический кризис. Аграрный период. Активное 

преобразование биосферы человеком. Начало техногенной эпохи. Индустриальный период и 

постиндустриальный период. Учение Вернадского о ноосфере. Коэволюция природы и об-

щества. Стратегия устойчивого развития. 

 

 

2.2.21. Физическая культура (базовый уровень) 

          Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоро-

вью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Физическая культура и здоровый образ жизни.  Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, ос-

новы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организа-

ции и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. Формы организации 

занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при вы-

полнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы ауто-

тренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Современные фитнес-программы, на-

правленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 
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формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навы-

ков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической куль-

туры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений базовых видов 

спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на ко-

роткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

технические приемы и команднотактические действия в командных (игровых) видах; техни-

ческая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. Прикладная физическая 

подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортив-

ного ориентирования;  

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страхов-

ки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования 

 

2.2.22. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны 

и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существова-

ния. 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные дейст-

вия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. Основные 

причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия лю-

дей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочти-

тельнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с места ава-

рии. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и 

действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. Основные 

способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, 

звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. 

Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор 

укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей ме-

стности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении кост-

ра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основ-

ные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного авто-

номного существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры 

предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, 

фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного 

конденсатора. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. Важность знания 

правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила безопасного поведения 

на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. Подготовка к массовому 

мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила безопасного поведения в об-

щественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения 

в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее юридическое обоснование. 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие 

и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат 

уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принуди-

тельные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Преступ-

ления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, коммуни-

кациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания. 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в 

явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хули-

ганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правона-

рушения группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организо-

ванной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступле-

ния, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответст-

венность за их совершение. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при 

землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении ура-

гана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении 

в зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспе-

чения безопасности личности, общества и государства. 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области га-

рантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Федеральный закон «О безо-

пасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регламенти-

руемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. Содержание Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» . 

Права граждан России в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан 

при участии в мероприятиях по защите людей и материальных ценностей и в работах по ли-

квидации последствий чрезвычайных ситуаций. Содержание Федерального закона «О по-

жарной безопасности». Права и обязанности граждан России в области пожарной безопасно-

сти. Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». Основное содер-

жание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О радиационной безопас-

ности населения», «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболева-

ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности гидротехнических со-

оружений». Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные 

задачи обеспечения транспортной безопасности. Основное содержание Федеральных зако-

нов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопас-

ном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Основные подзаконные акты в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. История соз-

дания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области граждан-
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ской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура ор-

ганов управления гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области 

гражданской обороны. 

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных си-

туаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в 

сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Поня-

тие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное 

время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы 

обучения в области гражданской обороны. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: 

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, 

электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического 

оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения 

БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и ха-

рактеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовито-

го, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому назначению: смер-

тельные, временно выводящие из строя, раздражающие. Бактериологическое (биологиче-

ское) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. Понятие о болезнетворных микробах: 

бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Характеристика насекомых-вредителей сельскохо-

зяйственных культур. Способы применения бактериологического оружия: аэрозольный, 

трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, указывающие на применение бак-

териологического оружия. Комплекс мер по защите населения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных 

средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): осколочных, 

фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие 

зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного 

оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения насе-

ления на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средст-

ва оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение населения 

в местах массового пребывания людей. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных си-

туаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств коллективной 

защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. 

Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий 

и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные свойства. 

Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства защиты органов дыхания (проти-

вогазы). Применение противогазов. Классификация противогазов по принципу защитного 

действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. 

Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием противодым-

ного фильтра. Устройство противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, 

ГП-7В, ГП- 7ВМ, принцип их действия. Средства индивидуальной защиты кожи. Предназна-
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чение и виды средств индивидуальной защиты кожи. Характеристика изолирующей спец-

одежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и характеристика изолирую-

щих и фильтрующих средств защиты кожи— общевойскового защитного комплекта, легкого 

защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. Правила пользования средствами 

индивидуальной защиты кожи. 

Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. Медицинские средства защиты. 

Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика 

ее медицинских препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных 

противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила пользования ими. Проведе-

ние санитарной обработки при помощи подручных средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычай-

ных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основных видов 

обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, дорож-

ного, метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. Основ-

ные этапы аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка населения после пребыва-

ния в зоне заражения. Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения час-

тичной санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных за-

ражениях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные меро-

приятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и прове-

дение работ по моральнопсихологической поддержке населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. Классификация микро-

организмов и инфекционных заболеваний. Классификация микроорганизмов по их влиянию 

на организм человека. Классификация инфекционных заболеваний, краткая характеристика 

выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний. Возникновение и распростра-

нение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и пандемии. Пути передачи инфек-

ции и их характеристика. Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, им-

мунной реакции организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, 

их формирование. Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов 

общей эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекцион-

ных заболеваний. Понятие о карантине. Внешние признаки инфекционного заболевания. Ос-

новные проявления инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде ин-

фекционного заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания. Наиболее рас-

пространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, основные прояв-

ления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика следующих 

заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, пищевых 

токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического пароти-

та). 

Значение двигательной активности для здоровья человека. 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной ак-

тивности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, со-

противляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные состав-

ляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной выносливо-

сти. Влияние физических нагрузок на сердечнососудистую и дыхательную системы. Аэроб-

ные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливо-

сти. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса собственного 

тела - эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибко-

сти, упражнения для их развития. 

Основы военной службы. 
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Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания совре-

менным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

Вооруженные силы Российской Федерации — защитники нашего отечества. История соз-

дания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во времена ста-

новления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военные реформы 

под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. Вооруженные 

Силы Советского Союза и Российской Федерации. Организационная структура Вооружен-

ных Сил РФ. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. Понятие о Воору-

женных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. Характери-

стика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск 

— мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обо-

роны, специальных войск. Воздушно - космические силы. История создания и развития 

авиации, ее применение в военном деле. Общая характеристика Воздушно-космических сил. 

Состав и вооружение родов войск Воздушно-космических сил. Военно-морской флот. Исто-

рия создания и развития Военно-морского флота России. Общая характеристика и состав Во-

енно-морского флота. Ракетные войска стратегического назначения. История применения 

ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их воо-

ружение. Воздушно - десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их 

вооружение и боевые свойства. Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития 

тыловых частей, адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и задачи 

Тыла Вооруженных Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения 

задач. Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характери-

стика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической 

защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика Российской 

Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об 

обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о 

безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, 

обеспечивающих безопасность государства. Другие войска, воинские формирования и орга-

ны, их состав и предназначение. Перечень других войск, воинских формирований и органов, 

в которых осуществляется исполнение военной службы. Комплектование других войск, во-

инских формирований и органов, их задачи и функции. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской обязанности граждан 

Российской Федерации. Понятие о военной службе. Особенности военной службы по срав-

нению с другими видами государственной деятельности и иной деятельностью. Военная 

служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 

Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете. Процеду-

ра первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по поста-

новке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные 

причины неявки по повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной подготов-

ки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. 

Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности, специально-

сти и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к военной 

службе. Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских частей. 
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Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание добровольной подго-

товки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных 

Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на военных ка-

федрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными образовательными 

программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при по-

становке на воинский учет. Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежа-

щих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. По-

нятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности 

гражданина к военной службе. 

Учебные сборы по основам подготовки к военной службе. 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. 

Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба военно-

служащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая 

подготовка, военно-медицинская подготовка. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. Уход за зуба-

ми. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания (кариес, 

стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения профилактикой и лечени-

ем. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. Уход 

за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания кожи го-

ловы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике себореи. Реко-

мендации по ежедневному уходу за волосами. Очищение организма. Причины и проявления 

загрязнения и отравления организма. Общие сведения о наиболее распространенных мето-

диках очищения организма. 

Семья и ее значение в жизни человека. 

Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные проблемы семейных отношений в со-

временных браках. Основные причины распада ранних браков. Сложности при создании се-

мьи. Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на 

психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера, обес-

печивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению взаимопони-

мания и уважительности в семейных отношениях. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения законо-

дательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления в брак. 

Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака недейст-

вительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского состоя-

ния или судебном порядке. Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обя-

занности родителей. Основания для лишения родительских прав. Основные права и обязан-

ности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их опас-

ность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым 

путем. Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Те-

чение болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования 

заболевания и проверки успешности лечения. Гонорея. Общие сведения о заболевании и его 

возбудителе. Признаки и течение заболевания. Последствия заболевания. Методы диагно-

стирования заболевания. Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о ва-

гинитах и общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. По-

следствия заболеваний. Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Сим-

птомы и последствия заболевания. Диагностика и лечение заболевания. Генитальный герпес 
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и генитальные бородавки (кондиломы). Последствия вирусных заболеваний. Общие сведе-

ния о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие сведения о возбудителе кон-

дилом. Признаки и течение заболевания. Синдром приобретенного иммунодефицита (С П И 

Д) и его профилактика. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия забо-

левания. Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Вре-

менные периоды развития ВИЧ- инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика заболева-

ния. Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры 

профилактики венерических заболеваний. Уголовная ответственность за заражение венери-

ческой болезнью. Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической 

болезнью как следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Нала-

гаемое УК РФ наказание за заражение венерической болезнью. Ответственность за зараже-

ние В И Ч - инфекцией. Понятие о преступном деянии в отношении заражения ВИЧ-

инфекцией, субъекты подобного преступления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение 

ВИЧ-инфекцией. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды кро-

вотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного кровотече-

ний. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для 

остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального сги-

бания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и воз-

можные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка поверхностного венозно-

го и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, правила оказания 

первой помощи. Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания 

первой помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Ви-

ды повязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной 

части тела. 

Первая помощь при открытых и закрытых переломах. 

Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой по-

мощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и транс-

портировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних ко-

нечностей. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Нарушения 

нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций нервной систе-

мы, возможные последствия при получении травм. Причины травм головы и позвоночника. 

Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания первой помощи при 

травмах головы или позвоночника. Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и сим-

птомы сотрясения головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении го-

ловного мозга. 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные послед-

ствия травм грудной клетки. Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы пе-

реломов ребер и грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о 

пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, 

порядок оказания первой помощи при них. Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения 

и внешние признаки ушиба. Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутри 

брюшным кровотечением. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. Закрытые 

повреждения живота, сопровождающиеся разрывом того или иного полого органа. Признаки 

закрытого повреждения живота. Порядок оказания первой помощи при повреждении живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при 

ранении живота. Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования 
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тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при пере-

ломах костей таза. 

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины 

травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный травма-

тический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке. 

Первая помощь при попадании инородных тел в полость носа, глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути. Признаки попадания инородных тел в полость носа и правила оказания 

первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила оказания 

первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. Правила 

оказания первой помощи при попадании инородных тел различной формы в верхние дыха-

тельные пути. 

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. Призна-

ки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при остановке 

сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой сер-

дечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой 

помощи. Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте 

Основы военной службы. 

Боевые традиции вооруженных сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. По-

нятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о геро-

изме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и подраз-

делений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. Поня-

тие о воинском товариществе. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, добле-

сти и славы. Краткая история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боево-

го знамени воинской части, хранение, охрана и защита Боевого знамени. Ордена — почет-

ные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Понятие об орденах. 

Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная система Российской Феде-

рации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. 

Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага 

Российской Федерации и порядок его проведения. Проведение ритуала вручения военнослу-

жащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения оборо-

ны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. Осно-

вополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и их 

краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобили-

зации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержа-

ние социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотренные 

Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жиз-

ни. История создания в 

России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. Содержание боевых и 

общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала приня-

тия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Мораль-

нонравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, 

случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые 

этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воин-

ских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заклю-

чать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и последующим 

контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. Порядок 

прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, заключив-

ших контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной 

службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. 

Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную службу 

по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождае-

мых от военных сборов. 

Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установ-

ленные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение пер-

сональных воинских званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослу-

жащих военной формы одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы оде-

жды при призыве на военную службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. Реализа-

ция общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. Особые 

права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. Дисциплинарная ответ-

ственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок применения дисципли-

нарных взысканий. Административная ответственность. Понятие об административном пра-

вонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий. Материальная от-

ветственность. Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. Случаи, в ко-

торых применяется материальная ответственность (ограниченная и полная) в виде денежных 

взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности. Уго-

ловная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. Преступ-

ления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Нака-

зание за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

Военнослужащий — защитник своего отечества. 

Честь и достоинство воина вооруженных сил России. 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отече-

ства. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры пат-

риотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского долга 

к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важности в условиях ведения бое-

вых действий. 
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Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техни-

кой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. 

Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоин-

ских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской дея-

тельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об 

учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее 

регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждо-

му военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. 

Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооружен-

ных Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Россий-

ской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и на-

чальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о единонача-

лии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дисципли-

нированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного каче-

ства личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. 

Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные обра-

зовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и требо-

вания к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки 

и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обу-

чение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчислен-

ным из военного образовательного учреждения: направление для прохождения военной 

службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и 

присвоение офицерского звания. 

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и мира. 

Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, на 

основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих точках». 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. Ограниче-

ние средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. 

Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы международного 

гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита населения и огра-

ничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при ведении военных 

действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, средствам и методам. 

Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении методов и средств веде-

ния боевых действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. На-

значение международных отличительных знаков и история их использования. Лица и объек-

ты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. 

Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система граждан-

ской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных ценно-

стях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные отли-

чительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих опас-

ные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее 

знак. 

Психологические основы подготовки к военной службе. 
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Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. 

Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному вы ходу из 

нее. Признаки стрессового состояния. 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной пози-

ции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний о 

стрессе и собственных психологических особенностях. 

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее психоло-

гическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. Важность 

наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных слу-

хов относительно военной службы. Типология слухов. 

Психологические закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия 

слухов на формирование мировоззрения. 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совес-

ти, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. За-

щита Родины как защита личного достоинства. Чувства личности и военная служба. Понятие 

о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве патриотизма. Причины психофизиологи-

ческих трудностей, с которыми сталкиваются призывники и новобранцы. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к 

развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятст-

вий ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулирова-

нии. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные методы психиче-

ского саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые 

приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и данных, получен-

ных в ходе самоанализа. 

 

2.2.23. Астрономия (базовый уровень) 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов че-

ловека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Не-

бесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные за-

тмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигура-

ция и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной систе-

мы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной систе-

мы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические лучи 

и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. На-

земные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектраль-

ный анализ. 
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Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Раз-

нообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 

жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение хи-

мических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик.  

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эво-

люция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

2.2.24.  Мировая художественная культура 

 

Основное содержание по темам. 10 класс 

 Раздел 1. 

Художественная культура первобытного общества и Древнего мира. Мировая 

художественная культура как совокупность художественных культур разных стран и 

народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития цивилизации. Роль мифа 

в культуре (миф-основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и 

символы (Мировое дерево, Богиня-мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Происхождение 

искусства. Первые опыты художественного творчества. Синкретический характер искусства 

первобытного человека. Ритуал-основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Мифы и современность (роль мифа в массовой 

культуре). Опыт творческой деятельности. Поиска древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни и быте. Главные темы искусства 

Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и изобразительное искусство 

(ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная скульптура, фрески и произведения 

декоративно - прикладного искусства). Особенности художественной культуры 

Месопотамии: монументальности красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, 

ворота Иштар, дорога Процессий- свидетельство продолжения и завершения традиций 

древних цивилизаций Шумера и Аккада). Гигантизм и неизменность канона - примета 

Вечной жизни в искусстве Древнего Египта. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и 

Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и 

неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии – ступав Санчи их рам Кандарья 

Махадева - модель Вселенной Древней Индии. Главные темы искусства Доколумбовой 

Америки. Многообразие архитектурных форм и изобразительное искусство (ступенчатые 

пирамиды и дворцы, монументальная скульптура, фрески и произведения декоративно - 

прикладного искусства). "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 

Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и 

мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по Писаниями 

археологическим находкам). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского 

Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 
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мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, 

натурализм): Пергамский алтарь. Художественная культура Древнего Рима. Развитие 

древнегреческих традиций. Шедевры зодчества. Славы и величия Рима – основная идея 

римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная 

статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм 

(Пантеон)основные архитектурные изобразительные формы воплощения этой идеи. Опыт 

творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. 

Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне 

тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических 

форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты 

древнего мира и античности. Подведение итогов.    

Раздел 2.  

Художественная культура Средних веков и эпохи Возрождения. Художественная 

культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искусство Византии. София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Особенности славянской языческой 

культуры. Влияние Византии на художественную культуру Руси. Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

Владимиросуздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). «Дивное узорочье» московского барокко. Шедевры 

деревянного зодчества. Художественный мир мозаик и фресок Х1-ХУП веков. Шедевры 

Новгородской и Владимиро-Суздальской школ живописи. Икона (специфика 

символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви 

Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) 

и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, 

образец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. Монастырская 

базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм 

духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как 

образ мира. Соборы Нотр-Дам в Париже и Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и 

др. Готический собор как синтез искусств (базиликальный тип архитектуры, скульптурный и 

изобразительный декор, григорианский хорал, литургическая драма). Идея божественной 

красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета 

(витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, 

Англия и др.). Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - 

синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. Медресе 

Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в Сирии, дворец 

Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство орнамента, каллиграфии и 

книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной культуры. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - 

буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в 

Киото). Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры 

индийского храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и театральное 

искусство Индии. Индийский танец как синтез искусств. Значение и уникальный характер 

художественной культуры Китая и Японии. Шедевры зодчества: императорский дворец в 

Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный храм Юньган, замок «Белой цапли» в 

Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи в Киото, комплекс Бейхай в 
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Пекине. Многообразие жанров китайской живописи. Японская гравюра (К.Утамаро, А. 

Хиросигэ). Театральное и музыкальное искусство (Пекинская музыкальная драма, японский 

театр Ноо и Кабуки). Монодический склад средневековой музыкальной культуры 

(григорианский хорал, знаменный распев). Опыт творческой деятельности. Выявление 

общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в 

дискуссии «Восток глазами Запада». Художественная культура Ренессанса. Возрождение в 

Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, 

Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо 

Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. 

Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 

французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. Опыт 

творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и регионов. 

Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. 

Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. Подведение итогов.    

 

11 класс 

Раздел 1. Художественная культура Нового времени. Стили и направления в 

искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, 

иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического 

мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные 

варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта 

X. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет 

гомофонногармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший 

расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков 

Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и 

Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, 

Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и 

принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. 

Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 

литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ 

романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). Социальная тематика в живописи реализма: специфика 

французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. 

Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Практикум 1. Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). Подведение итогов.   

Раздел 2. Художественная культура конца 19 – начала 20 вв. Основные направления в 

живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 

постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 

Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 
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«Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси ШЭ. Ле Корбюзье, музей 

Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX 

века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. НемировичаДанченко и эпический 

театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез 

искусств — особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» 

С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд 

Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); 

электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. Подведение 

итогов  
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2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами  ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

На основе программы воспитания классные руководители разрабатывают свои 

рабочие программы воспитания.  

Рабочая программа воспитания МБОУ «СШ №25» п.Энем  включает в себя четыре 

основных раздела: 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

      Школа современная на 1176 посадочных мест. Расположена в центре посёлка. 

Здание школы в 3 этажа, кирпичное, водопровод, центральное отопление, 6 тёплых 

туалетов. Занятия в школе двусменные, 2-3-классы занимаются во вторую смену. 

В школе есть:- спортивный зал 24Х12м, тренажёрный зал 32 кв.м., гимнастический 

зал 53 кв.м., школьный стадион, гимнастический городок, волейбольная  и баскетбольная 

площадки. Имеется шведская стенка, гимнастические маты, штанги, гири, гимнастический 

козёл и конь, 10 различных тренажёров, 4 стойки для прыжков, 2 пары гимнастических 

брусьев, перекладина, канаты для лазанья и для перетягивания,  5 столов настольного 

тенниса, 3 комплекта бадминтона, дарц, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные;  -

актовый зал; - кабинет для работы с волонтёрами, - медицинский и зубоврачебные кабинеты; 

-столовая, которая оборудована на 240 посадочных мест, посудомоечная машина,мармиты,4 

плиты электрические,1 жарочный шкаф, электросковородка, 3кондиционера, весы, 

4холодильника, холодильная камера, тестомес, мойка, хлеборезка, 2 сушки для столовой 

посуды, 2 сушки для кухонной посуды, овощной цех, мясной цех, цех сыпучих продуктов, 

склад;  - кабинет психологической разгрузки; - школьный музей, в котором сохранены: 

информация об образовании школы, все выпуски учащихся нашей школы, информация о 

посёлке, известных людях, ветеранах ВОВ. 

  Достаточная комплектация учителей физической культуры-4; педагог –организатор – 

1; социальный педагог-1  ;  психолог-1. 

Контингент обучающихся. В школе учатся дети по общей образовательной 

программе, а также по адаптированным.       

Приоритетным направлением воспитательной работы,  является сохранение, 

укрепление здоровья учащихся, профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

подростков, привитие нравственных, социальных, общекультурных навыков. 

Принципы программы: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка;  

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребёнка и взрослого;  
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-реализация воспитательного процесса главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 -системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условий его 

эффективности  

 Традиционные мероприятия  в школе. 

-Торжественная линейка посвященная «Дню Знаний» 

-День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Праздник посвященный «Дню учителя»  

-Торжества по случаю «Дня Республики Адыгея» 

-Праздник «Золотая осень» 

-День пожилых людей 

-День матери 

-Новогодние утренники 1-4, 5-8классы, Бал – маскарад 9 – 11 классы 

-Месячник Оборонно – массовой работы 

-День космонавтики 

-День государственного флага Адыгеи и России 

-День Победы. Возложение венков у Братской могилы в День Победы «Вахта 

Памяти». 

-День памяти по жертвам Кавказкой войны 

-Праздник «Последнего Звонка»  

-Выпускной вечер для учащихся 4-х, 9-х,11-х классов 

         Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллекти-
вов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объедине-
ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Сотрудничество  

 
2. 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания основывается на базовых ценностях: семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

  Цель воспитания–  личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 
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в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.  К наиболее 

важным из них относятся следующие:  

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою стра-

ну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных живот-

ных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициати-

ву, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, пони-

мание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, по-

скольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало-

гу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вы-

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного мик-

роклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброже-

лательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и по-

зволяющие избегать чувства одиночества; 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего обра-

зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жиз-

ни.   Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других со-

ставляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работ-
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никам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уде-

лять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенци-

ал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обу-

чающихся. 

3.  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. Для 

этого в МБОУ «СШ № 25» п.Энем используются следующие формы работы  

 Вне образовательной организации: 

-социальные проекты, акции (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума; 

-Акция «Твори добро» 
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-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 

-Торжественная линейка посвященная «Дню Знаний» 

-Торжественная линейка , посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

-Праздник, посвященный «Дню учителя»  

-Ряд мероприятий ( классный час, линейка, праздник, викторина и т.д), 

посвящённые празднованию Дня Адыгеи   

-Конкурс поделок  «Золотая осень» 

-Месячник Оборонно – массовой работы 

-Конкурс газет, посвящённый Дню  космонавтики 

     -Ряд мероприятий ( классный час, линейка, праздник, конкурс рисунка, 

видеоклипы,  викториныи т.д), посвящённые празднованию Дню государственного флага 

Адыгеи и Дню государственного флага России 

   - Ряд мероприятий (классный час, линейка, бессмертный полк,  волонтёрские 

мероприятия, акция«Вахта Памяти») ,посвящённые празднованию Дня Победы.   

-Ряд мероприятий ( классный час, линейка, праздник, викторина . конкурс 

газет, рисунков, видеоклипов и т.д), посвящённые празднованию Дня памяти по 

жертвам Кавказкой войны 

- торжественная линейка «Последний Звонок»  

-Торжественное мероприятие, посвящённое выпуску  учащихся 4-х, 9-х,11-х 

классов 

-церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-Ряд мероприятий ( праздник, классный час, волонтёрские мероприятия, 

акции), посвящённые Дню пожилых людей 

- Праздник ( концерт), посвящённый Дню матери 

-Новогодние утренники 1-4, 5-8классы, Бал – маскарад 9 – 11 классы 

На уровне обучающихся: 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося  
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Мероприятия  Классы  Время 

проведения 

Ответственный 

Торжественная линейка 

посвященная «Дню Знаний» 

1, 11 1.09.2020г  

в9.00, 10.00 

Зд по ВР Коломеец И.П. 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-11 3.09.2020г 

в13.20 

Зд по ВР Коломеец И.П. 

Классные руководители 

Праздник, посвященный «Дню 

учителя» 

1-11 2.10.20  

 

Актив школы 

Мероприятия ( классный час, 

линейка, праздник, викторина и 

т.д), посвящённые празднованию 

Дня Адыгеи   

1-11 3.10.20  

 

Учителя адыг.языка и 

литературы 

Классные руководители 

Конкурс поделок  «Золотая осень» 1-11 16.10.20  

 

Вожатая школы  

Ивлева Е.Р. 

Классные руководители 

Новогодние утренники  1-11 С 

25.12.2020 

Вожатая школы  

Ивлева Е.Р. 

Классные руководители 

Месячник Оборонно – массовой 

работы 

1-11 22.01.2021- по 

22.02.2021г 

Зд по ВР Коломеец И.П. 

педагог-организатор петров 

С.А 

Вожатая школы  

Ивлева Е.Р. 

Классные руководители 

Конкурс газет, посвящённый Дню  

космонавтики 

1-11 12.04.2021г Вожатая школы  

Ивлева Е.Р. 

Классные руководители 

 Мероприятия ( классный 

час, линейка, праздник, конкурс 

рисунка, видеоклипы,  викторины 

и т.д), посвящённые празднованию 

Дню государственного флага 

Адыгеи и Дню государственного 

флага России 

1-11 23.04.2021г Вожатая школы  

Ивлева Е.Р. 

Учителя адыг.языка и 

литературы 

Классные руководители 

Мероприятия (классный час, 

линейка, бессмертный полк,  

волонтёрские мероприятия, 

акция«Вахта Памяти») 

,посвящённые празднованию Дня 

Победы.   

1-11 7.05.2021г Зд по ВР Коломеец И.П. 

педагог-организатор петров 

С.А 

Вожатая школы  

Ивлева Е.Р. 

Классные руководители 

Мероприятия ( классный 

час, линейка, праздник, викторина 

. конкурс газет, рисунков, 

видеоклипов и т.д), посвящённые 

празднованию Дня памяти по 

жертвам Кавказкой войны 

5-11 21.05.2021г Вожатая школы  

Ивлева Е.Р. 

Учителя адыг.языка и 

литературы 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний Звонок» 

1-11 25.05.2021г Зд по ВР Коломеец И.П. 

Классные руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое выпуску  учащихся 

4-х, 9-х,11-х классов 

4,9,11 кл  Зд по ВР Коломеец И.П. 

Классные руководители 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; ра-
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боту с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, со-

вместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортив-

но-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, –вовлечь в них обучающихся с самыми разными по-

требностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверитель-

ные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения в обществе.  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе-

дагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отноше-

ния к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в бесе-

де, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуж-

даемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучаю-

щихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вече-

ра, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налажи-

вание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор про-

фессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обу-

чающегося, которую они совместно стараются решить; 

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бе-

сед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
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-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем клас-

са и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, на-

правленных на сплочение семьи и школы. 

 

Мероприятия проводятся  согласно индивидуальной по планам работы классных 

руководителей и наставников. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 
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5

а 

Быстрее, 

выше, 

сильнее 

Торосьян 

И.А.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Торосьян 

И.А.1ч 

Финансовая 

грамотность 

Гречко 

Н.А.1ч 

Инфознай-ка 

Бревнов 

Ю.А. 1ч 

Основы 

светской 

этики 

Губкина 

Е.Н.1ч 

Формирование 

коммуникативн

ого развития 

Совмиз М.М. 

1ч 

5

б 

Быстрее, 

выше, 

сильнее 

Гузеев 

С.С.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Шевцова 

М.Н.1ч 

Финансовая 

грамотность 

Гречко 

Н.А.1ч 

Инфознай-ка 

Шевцова 

М.Н.1ч 

Основы 

светской 

этики 

Губкина 

Е.Н.1ч 

5

в 

Быстрее, 

выше, 

сильнее 

Плахотн

юк 

Н.Н.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Плахотнюк 

Н.Н.1ч 

Финансовая 

грамотность 

Гречко 

Н.А.1ч 

Инфознай-ка 

Бревнов 

Ю.А. 1ч 

Основы 

светской 

этики 

Губкина 

Е.Н.1ч 

5

г 

Быстрее, 

выше, 

сильнее 

Плахотн

юк 

Н.Н.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Губ

кина 

Е.Н.1ч 

Финансовая 

грамотность 

Гречко 

Н.А.1ч 

Инфознай-ка 

Бревнов 

Ю.А. 1ч 

Основы 

светской 

этики 

Губкина 

Е.Н.1ч 

6

а 

Безопасн

ое 

колесо 

Петров 

1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Байрамхан

ова С.Г. 1ч 

Развитие 

познаватель-

ных 

способностей 

Совмиз 

М.М.1ч 

Инфознай-ка 

Бревнов 

Ю.А. 1ч 

Адыгейский 

народ-ный 

орна-мент 

Климович 

О.Н.1ч 

Формирование 

коммуникативн

ого развития 

Совмиз М.М. 

1ч 

6

б 

Быстрее, 

выше, 

сильнее 

Гузеев 

С.С.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Туркав 

Э.А.1ч 

Развитие 

познаватель-

ных 

способностей 

Совмиз 

М.М.1ч 

Инфознай-ка 

Шевцова 

М.Н.1ч 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Огородников

а А.Д.1ч 

6

в 

Быстрее, 

выше, 

сильнее 

Торосьян 

И.А.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Мясищева 

Н.В. 1ч 

Развитие 

познаватель-

ных 

способностей 

Совмиз 

М.М.1ч 

Инфознай-ка 

Шевцова 

М.Н.1ч 

Адыгейский 

народ-ный 

орна-мент 

Климович 

О.Н.1ч 

6

г 

Быстрее, 

выше, 

сильнее 

Торосьян 

И.А.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Головач 

Л.В. 1ч 

Развитие 

познаватель-

ных 

способностей 

Совмиз 

М.М.1ч 

Инфознай-ка 

Шевцова 

М.Н.1ч 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Огородников

а А.Д.1ч 

7

а 

ЮнАрми

я Петров 

С.А.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь  

Абре Р.М. 

1ч  

Я- волонтёр 

Кисар П.С.1ч 

Вокруг тебя 

мир Понома-

рёва О.В.1ч 

Финансо-вая 

грамот-ность 

Губкина 

Е.Н.1ч 

Формирование 

коммуникативн

ого развития 

Совмиз М.М. 

1ч 
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7

б 

ЮнАрми

я Петров 

С.А.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Пшипий 

С.К. 1ч 

Я- волонтёр 

Кисар П.С.1ч 

Вокруг тебя 

мир Зуева 

Е.И.1ч 

Финансо-вая 

грамот-ность 

Губкина 

Е.Н.1ч 

7

в 

ЮнАрми

я Петров 

С.А.1ч 

Наша 

школьная 

жизнь 

Кисар П.С. 

1ч 

Я- 

волонр Кисар 

П.С.1ч 

Вокру

г тебя мир 

Зуева Е.И. 1ч 

Финан

со-вая 

грамот-ность 

Губкина 

Е.Н.1ч 

8

а 

Б

ыстрее, 

выше, 

Наша 

школьна

я жизнь 

сильнее 

Торосьян 

И.А.1ч 

Наш

а школьная 

жизнь 

Зуева Е.И. 

1ч 

Психол

огия и выбор 

профессии  

Совмиз 

М.М.1ч 

Инфоз

най-ка 

Бревнов 

Ю.А. 1ч 

Матем

атический 

поиск 

Ведерникова 

И.А.1ч 

Формир

ование 

коммуникативн

ого развития 

Совмиз М.М. 

1ч 

8

б 

Б

ыстрее, 

выше, 

сильнее 

Гузеев 

С.С.1ч 

Наш

а школьная 

жизнь 

Темрук 

Ф.А.1ч 

Психол

огия и выбор 

профессии  

Совмиз 

М.М.1ч 

Памят

ь Хатхе 

С.А.1ч 

Матем

атический 

поиск Темрук 

Ф.А.1ч 

8

в 

Б

ыстрее, 

выше, 

сильнее 

Хатхоху 

Р.А.1ч 

Наш

а школьная 

жизнь 

Макаренко 

О.В.1ч 

Психол

огия и выбор 

профессии  

Совмиз 

М.М.1ч 

Инфоз

най-ка 

Бревнов 

Ю.А. 1ч 

Матем

атический 

поиск 

Шихахмедов

а Д.А.1ч 

8

г 

Б

ыстрее, 

выше, 

сильнее 

Хатхоху 

Р.А.1ч 

Наш

а школьная 

жизнь 

Краснопёр

ова Е.В.1ч 

Психол

огия и выбор 

профессии  

Совмиз 

М.М.1ч 

Инфоз

най-ка 

Бревнов 

Ю.А. 1ч 

Матем

атический 

поиск 

Шихахмедов

а Д.А.1ч 

9

а 

Б

ыстрее, 

выше, 

сильнее 

Торосьян 

И.А.1ч 

Наш

а школьная 

жизнь 

Чермит 

Р.М.1ч 

Индив

идуальный 

проект 

Губкина 

Е.Н.1ч 

Я – 

Гражданин 

Рожкова И.А. 

1ч  

Путеш

ествие по 

странам и 

континентам 

Пшипий С.К. 

1ч 

- 

9

б 

Б

ыстрее, 

выше, 

сильнее 

Хатхоху 

Р.А.1ч 

Наш

а школьная 

жизнь 

Колова 

А.И.1ч 

Индив

идуальный 

проект 

Губкина 

Е.Н.1ч 

Химия 

в быту 

человека 

Гузеева Е.А. 

1ч 

Путеш

ествие по 

странам и 

континентам 

Пшипий С.К. 

1ч 

 

 

- 

 

 

 

9

в 

Б

ыстрее, 

Наш

а школьная 

Индив

идуальный 

Я – 

Гражданин 

Мир 

под 

- 
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выше, 

сильнее 

Хатхоху 

Р.А.1ч 

жизнь 

Рожкова 

И.А.1ч 

проект 

Губкина 

Е.Н.1ч 

Рожкова И.А. 

1ч 

микроскопом 

Макаренко 

О.В. 1ч 

9

г 

Б

ыстрее, 

выше, 

сильнее 

Торосьян 

И.А.1ч 

Наш

а школьная 

жизнь 

Старикова 

О.А.1ч 

Индив

идуальный 

проект 

Губкина 

Е.Н.1ч 

Химия 

в быту 

человека 

Гузеева Е.А. 

1ч 

Мир 

под 

микроскопом 

Макаренко 

О.В. 1ч 

- 

9

д 

Б

ыстрее, 

выше, 

сильнее 

Хатхоху 

Р.А.1ч 

Наш

а школьная 

жизнь 

Николотов

а Н.П.1ч 

Индив

идуальный 

проект 

Губкина 

Е.Н.1ч 

Инфоз

най-ка 

Бревнов 

Ю.А. 1ч 

Физик

а вокруг нас 

Краснопёров

а Е.В. 1ч 

- 

1

0 

П

атриоты 

России 

Петров 

С.А.1ч 

Наш

а школьная 

жизнь 

Чермит 

С.А.1ч 

Полков

одцы России 

Байрамханова 

С.Г.1ч 

Матем

атический 

поиск Котова 

А.И.1ч 

Мир 

под 

микроскопом 

Макаренко 

О.В.1ч 

- 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее : 

установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках (литература, иностранный язык); дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
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организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Работа с детьми проводится согласно индивидуальной по планам работы учителей- 

предметников. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом :  

На уровне школы: 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей,  флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: Совет спортивных дел, Совет 

творческих дел, Совет работы с обучающимися младших классов); 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Работа проводится согласно плану Совета старост. 

3.6. Модуль «РДШ» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
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основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях» (ст. 5). 

 Воспитание   осуществляется через : 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы-

борных органов общему сбору объединения; и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других.   

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто но-

сят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-
щего; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о су-
ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-
фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас-
сах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-
просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-
тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов допол-
нительного образования.   

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
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культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 школьный стенд для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются ма-
териалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть ин-
тересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значи-
мых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-
формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-
съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с це-
лью освещения деятельности образовательной организации в информационном простран-
стве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
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Сентябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 Формирование актива 

первичного отделения РДШ 

«Юность». 

1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Формирование 

добровольческого отряда. 

(Корректировки) 

1 – 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

1сентября«День 

знаний»Торжественная 

линейка, посвященная началу 

учебного года. Уроки добра. 

1 – 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. 10А, 10Б 

Подготовка поздравительных 

открыток к Дню учителя «Мой 

добрый учитель». 

1 – 11 Учителя ИЗО 

Ст. вож атая  

Шк. кур. РДШ 

Старосты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностное 

развитие 

Благотворительная акция 

«Помоги нуждающемуся 

школьнику»  

1 – 11 

20.09 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Лидеры школы 

Конкурс рисунков по ПДД и 

ЖД. 

1 – 8 

С 20 по 30.09 

Зам. дир. по ВР 

Учителя ИЗО 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

старосты 

В течении года сдача ном. ГТО 1 – 11 Учителя физ-ры 

4 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

А) Классные часы «Не берите 

оружия в руки» 

Б) Конкурс детских рисунков 

«Дети против террора» 

В)  «МЫ против террора» 

Г) Алгоритм действий при 

обнаружении подозрительных 

предметов. 

1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители 

  

Учителя ИЗО 

Кл. руководители   

 

 

 

Гражданская 

позиция 

Ежегодная благотворительная 

акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

1 – 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители   

Изготовление стенда по 

правилам безопасности на 

дорогах и железнодорожных 

путях 

1 – 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

  

Раздача листовок по ПДД и ж.д. 10 - 11   Кл. руководители  

 

Мероприятие «Посвящение в 

пешеходы» 

1) Игра «Мир ПДД 

2) Викторина 

3) ГАИ 

4) Голубь мира 

1-ые кл.  
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Октябрь 

Организацион

ное 

 

День учителя 1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

  

«День Адыгеи» праздничное 

мероприятие   

1 - 11 Абре 

Туркав 

Хатхе 

Личностное 

развитие 

Конкурс стихов «Уж небо осенью 

дышало» 

1 - 11 Учителя русс. яз. и литер. 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

День самоуправления 1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители  

Лидеры РДШ 

Старосты 

Гражданская 

активность 

Волонтёрская акция 

«Чистые окна» 

5 - 8 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

1 октября День пожилых 

людей мероприятие Бабушка 

рядом с дедушкой». 

Паралле

ль 6-ых 

 Кл. руководители  

 

 

Экстремизм и терроризм в 

молодежной среде. 

5 - 8 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. руководители  

  

Ноябрь 

Организацион

ное 

Ежемесячный сбор актива 

школы 

 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители  

Мультимедиа  День матери (пятые 

классы) «Завтрак для Мамы» в 

социальных сетях. 

 Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители   

Бревнов Ю.А.  

 

Декабрь 

Организацион

ное 

Ежемесячный сбор актива школы  Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Международный день борьбы со 

СПИДом акция «Красная 

ленточка» 

5 - 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук.   

Новогоднее оформление учебных 

кабинетов, школы 

1 - 11 Кл. рук. Актив. 

Личностное 

развитие 

Новогоднее оформление актового 

зала 

 Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители  

Новогодние утренники и вечера. 1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители  

Учитель музыки 

Актив 

Конкурс на оригинальную 

новогоднюю открытку. 

1 - 11 Учителя ИЗО 

Кл. руководители  
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Гражданская 

активность 

1 декабря международный 

день прав человека «Твои права и 

обязанности». Инфоурок. 

5 - 11 Учителя общества и 

истории 

Мясищева Н.В.  

Рожкова И.А.   

День единых действий 

РДШ: 

12 декабря день 

конституции РФ «Конституция РФ 

– наш главный закон». Видеоурок. 

5 – 11 Учителя общества и 

истории 

  

Добровольческая акция по 

сбору новогодних подарков в 

Шовгеновский дом-интернат. 

1 – 11 Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  

 Пшипий 

Военно-

патриотическ

ое  

9 декабря день героев России. 5 – 11 Учителя истории 

Кл. руководители 

актив 

Январь 

Орган

изационное 

Сбор актива школы, отчёт старост, 

распределение поручений для 

организации и проведения 

месячника по оборонно-массовой 

работе. 

 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители  

Коллективные классные дела на 

зимних каникулах. 

1 - 11 Кл. руководители 

Гражданская 

активность 

Ежегодная 

добровольческая акция по сбору 

кормов и лекарств приюту для 

животных 

1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители  

Февраль 

Орга

низационное 

Ежемесячный сбор актива школы  Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители  

23 февраля день защитника 

Отечества. 

1 – 11 Зам. дир. по ВР 

Петров 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители  

Месячник военно-

патриотического воспитания. 

1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Петров 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-

патриотиче

ское 

Открытие месячника по 

оборонно-массовой работе. 

1 – 11 Зам. дир. по ВР 

Петров 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители 

11А, 11Б, 10А, 10Б 

Конкурс «А ну-ка парни» 9 - 11 Учителя физ-ры 

Конкурс «А ну-ка мальчики» 5 – 8 Учителя физ-ры 

Конкурс стенных газет «Служить 

России» 

1 – 11  Учителя ИЗО 

Кл. руководители 

Конкурс стихов «Моё Отечество» 1 – 11 Учителя русского яз. и 

литер 
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Кл. руководители 

Ст. вожатая 

Конкурс «Песни в военной 

шинели» 

1 – 11 Учитель музыки 

Кл. руководители 

Всероссийский конкурс 

«Открытка ветерану» 

1 – 11 Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Закрытие месячника по 

оборонно-массовой работе. 

1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Петров 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители 

Март 

Организацио

нное 

Ежемесячный сбор актива 

школы, отчёт 

старост,распределений 

поручений на март. 

 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Старосты 

Лидеры 

Актив  

 

 

 

 

Личностное 

развитие 

Акция «День белого цветка» к 

всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом. Лектории, 

классные часы, презентации. 

5 – 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители   

Конкурс объёмных открыток 

«Дарите женщинам цветы». 

1 – 11 Учителя ИЗО 

Кл. руководители  

Торжественное мероприятие, 

посвящённое 

«Международному женскому 

дню. 

1 – 11   Кл. руководители  

 

День единых действий РДШ: 

Международный день театра. 

Презентация «История театра» 

Паралл

ель 6-ых кл. 

Кл. руководители   

Неля детской и юношеской 

книги 

1 - 11 Библиотекарь Зуева Е.И 

 

 

Гражданска

я активность  

18 марта день присоединения 

Крыма к России. Конкурс 

плакатов. 

1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Учителя ИЗО 

Видеоурок «Крым, История» 1 - 11   Кл. руководители  

 

Экстремизм. «Насилие и 

агрессия в обществе». 

Сотрудничество с местными 

религиозными конфессиями. 

9 - 11   Кл. руководители  

 

Апрель 

 

 

Организац

ионное 

Ежемесячный сбор актива 

школы, отчёт старост о 

проделанной работе, 

распределение рабочих групп по 

организации проекта «Память». 

 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Старосты 

Актив 

лидеры 

 

 

12 апреля день 

Космонавтики. Презентация 

Паралл

ель 8-ых кл.  

Кл. руководители 

Старосты 
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                                           3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

Гражданск

ая 

активность 

«Загадочный космос».   

Конкурс рисунков «Мы с одной 

планеты». 

1 – 11 Учителя ИЗО 

Кл. руководители  

Экологическое воспитание. 

Презентация «Спаси планету» 

Паралл

ель 5-ых кл. 

Учителя биологии, химии 

  

Май 

 

Организац

ионное 

Ежемесячный сбор актива 

школы, отчёт старост, 

распределений поручений. 

 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители 

Гражданск

ая 

активность  

1 мая праздник весны и труда. 

Общешкольное мероприятие. 

1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

Военно-

патриотиче

ское 

Уроки мужества  

 

 

1 - 11 

Зам. дир. по ВР 

Петров 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ  

Кл. руководители 

Актив 

Вахта памяти  

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

Выпуск плакатов «Память» Учителя ИЗО 

Кл. руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1 - 11 Зам. дир. по ВР 

Учитель ОБЖ 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

 

 

 

 

Личностное 

развитие 

Подведение итогов конкурса 

«Лучший класс года», «Лидер 

РДШ», «Спортсмен года». 

1 – 11 Администрация школы 

Общешкольная линейка 

для 5-8 классов. 

5 – 8 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители 

Актив школы 

Праздник «Последний звонок». 9 - 11 Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Шк. кур. РДШ 

Кл. руководители 

Актив школы 

Июнь 1 июня – День защиты детей   Районное мероприятие 

4 июня – Организация ДОЛ  Открытие  

29 июня – Закрытие ДОЛ   
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педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется:  

циклы профориентационныхчасов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

№ Содержание деятельности сроки классы Ответственные 

1  Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 9,11 кл.) 

сентябрь 9-11 Заместитель 

директора 

2 Организация работы предметных кружков на базе 

школы  

сентябрь 1-11 Заместитель 

директора 

3 Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами 

В течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

4 Организация и контроль отчетности 

учителейпредметников, кл. руководителей, 

руководителей кружков о проделанной работе 

В течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора 

5 Подготовка рекомендаций кл. руководителям по 

учету профессиональной направленности 

учащихся в педагогическом процессе 

октябрь 7-11 Педагог - 

психолог 

6 Организация помощи в разработке классых часов 

по профессиональной направленности учащихся 

сентябрь 1-11 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

7 Координация деятельности учителей, 

работающих в классе, психолога, медика и других 

специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы с учащимися 

октябрь 7-11 Заместитель 

директора 
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8 Организация для родителей лектория по теме 

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

ноябрь 9-11 Психолог 

Заместитель 

директора 

9   Проведение индивидуальных 

консультации с родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися, курсов по выбору, 

факультативов. “Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего 

образования” 

В течение 

года 

9-11 Классные 

руководители, 

психолог 

1

0 

Организация встреч учащихся с их 

родителями - представителями различных 

профессий 

декабрь 9-11 Классные 

руководители 

учителя-

предметники 

1

1 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на предприятия 

и в учебные заведения 

В течение 

года 

9-11 Классные 

руководители 

1

2 

Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения 

В течение 

года 

9-11 Классные 

руководители 

1

3 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью выявления 

профнаправленности «Карта интересов» 

 

сентябрь 

9-11 Психолог. 

Классные 

руководители 

1

4 

Проведение опроса по выявлению проблем 

учащихся по профориентации 

 

декабрь 

9-11 Классные 

руководители 

Психолог 

1

5 

Классный час «В мир профессий» февраль 5-11 Классные 

руководители 

1

6 

Классный час  «Выбирая профессию» март 9-11 Классные 

руководители 

1

7 

Тренинг «Я и другие»  май 5-11 Психолог 

1

8 

Консультация «Как подготовить ребенка к 

экзаменам» 

 май 9-11 Психолог 

1

9 

Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся 

февраль 5-11 Психолог 

 

3.8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует пози-

тивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осу-

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга;   фотоотчетов об интересных событиях, про-

исходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-

чах с интересными людьми и т.п.); 
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озеленение пришкольной территории  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе собучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

телясо своими обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного кос-

тюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

Дела, 

мероприятия 

Классы  Время 

проведения 

Ответственные 

Выставки 

рисунков, 

фотографий, 

творческих работ 

1-11 В течении 

года 

Классные 

руководители 

Вожатая 

школы Ивлева Е.Р. 

Оформление 

классных уголков 

1-11 В течении 

года 

Классные 

руководители 

 

Трудовые 

десанты по уборке 

территории школы 

4-11 В течении 

года 

Классные 

руководители 

 

Трудовой 

десант по уборке 

памятника  

5-10  Вожатая 

школы Ивлева Е.Р. 

 

Праздничные 

украшения кабинетов  

1-11  Классные 

руководители 

 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающими-

ся, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   
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родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются инте-

ресующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психоло-

гов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

№ Мероприятия Время 

проведения 

ответственны

й 

1. 

 

Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, условий их 

жизни. 

 

сентябрь - май 

 

Классный 

руководитель 

2. 

 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

сентябрь, октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

3. 

 

Рейды: - «Неблагополучная 

семья»,               

- «Подросток» 

 

в течение года 

 

Кл. рук 

Род. комитет 

Инспектор по 

защите прав детства 

4. 

 

Повышение психолого - 

педагогических, нравственно-

правовых знаний для родителей. 

В течение года 

 

Психолог школы 

Классный 

руководитель 

5. 

 

Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой школы 

сентябрь-октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

6. 

 

Посещение опекунских семей 

 

Декабрь, май 

 

Инспектор по охране 

прав детства 

7. 

 

Посещение семей, учащихся, 

состоящих на различных видах учета 

 

1 раз в четверть 

 

Кл. рук.,  

Социальный педагог 

зам. директора по 

ВР 

8. 

 

Лекторий для родителей 7-9 классов 

«Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других 

вредных привычек» 

ноябрь 

 

Кл. рук.,  

Социальный педагог 

зам. директора по 

ВР 

 

9. 

 

Беседа для родителей 1-9 классов 

«Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного 

поведения в школе и дома» 

декабрь 

 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

 

10. 

 

Лекторий для родителей 5-9 классов 

«Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям 

февраль 

 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по 
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ВР 

11. 

 

Родительские собрания 

«Безопасное лето» 

май 

 

Кл. руководители 

Зам. дир  по ВР 

12. 

 

Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний. 

 

В течение года 

 

Классный 

руководитель 

Администрация 

школы 

Зам. дир по ВР 

13. 

 

Родительское собрание  « Об 

особенностях экзаменационной 

кампании»(9 кл.) 

Ноябрь, апрель 

 

Администрация 

школы 

 

14. 

 

Родительские собрания «Компьютер 

и дети: будьте осторожны» 

 

декабрь 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

15. 

 

Общешкольное родительское 

собрание «Организация свободного  

времени  подростка» 

май 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

16. 

 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций,. 

 

сентябрь - май 

 

Кл. рук.,  

Социальный педагог 

зам. дир по ВР 

17. 

 

«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

 

в течение года 

 

Кл. рук.,  

Социальный педагог 

зам. директора по 

ВР 

18. 

 

Дни открытых дверей для родителей. Один раз в 

полугодие 

Администрация 

школы 

19. 

 

  

Оформление стенда «Для вас, 

родители» и регулярное обновление 

его материала 

Сентябрь и в 

течение года 

 

Кл. рук.,  

Социальный педагог 

  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   
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принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; качеством совместной 

деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 



 

264 
 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы среднего общего образования.  

ПКР разрабатывается для обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики.  

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  
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- 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. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  

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 образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем 

весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 
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В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.  

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости 

они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями включает следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения 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: 

психологом, дефектологом, 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. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 
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принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

- Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

- Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости).  

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

- Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 

вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

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 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, 

в которую наряду с основными педагогами включаются следующие специалистов: педагог-

психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 
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обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут представляются в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

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-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации медицинского 

работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание 

медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации 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 школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов.  

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами 

класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Кроме того, одним из направлений деятельности 

педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
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развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с оОВЗ. 

Помимо работы со школьниками 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 (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 

организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им 

помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого- социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 
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медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

 

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, 

др.) и специалистов: дефектолога,психологов, внутри организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность; 

- с семьей;  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения ООП СОО. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания ООП СОО в учебной урочной деятельности. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить ООП СОО, 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; 
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- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 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 ООП СОО на 

различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 



 

272 
 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ ОП СОО. Выпускники XI (XII) 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 школьники, освоившие часть ОП 

СОО 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 ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план  

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа №25» п.Энем 

для 10 класса по ФГОС СОО 

   

Учебный план МБОУ «СШ №25» п.Энем, реализующей программу среднего общего 

образования, является важнейшим нормативным документом по введению федерального 

государственного стандарта среднего общего образования. Является нормативным правовым 

актом , устанавливающим перечень учебных предметов , курсов и общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, отводимой на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы , курсы по классами учебным годам, 

обеспечивает реализацию образовательных программ, гарантирует выпускникам школы 

необходимый минимум   знаний,  умений и навыков , обеспечивающих возможность 

дальнейшего продолжения образования и соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации и Республики Адыгея в области образования. 

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МБОУ «СШ № 25» п.Энем  разработан   в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

года  № 273-ФЗ;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413"; 

5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015,  22.05.2019 N 8); 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями приказом Минобрнауки России от 8 

июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2018 

года № 345; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 

17.05.2012 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.); 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 12 мая 2016 

года Протокол № 2/16. 

 10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС 945/08 

«О   реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

 11. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018  № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях». 

 12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

Региональный уровень: 

1. Закон РА от 27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея». 

2. Письмо МО и Н РА от 06.07.2011 г. № 3406  «О методических рекомендациях по 

организации внеурочной деятельности в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Республики Адыгея,  реализующих программы начального 

общего образования. 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки Республики 

Адыгея по реализации предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» на уровне начального общего образования, «Родной язык и родная литература» на 

уровнях основного и среднего общего образования в ОО РА (Письмо Министерства 

образования и науки РА №5106 от 22.07.2020 года); 

А, также, на основании:  

- Устава МБОУ «СШ № 25» п Энем;  

- основных образовательных программ  МБОУ «СШ № 25» п Энем; 

-  Положения о языке (языках) обучения в МБОУ «СШ № 25» п Энем; 

-  Положения об итоговом индивидуальном проекте обучающихся МБОУ «СШ № 

25» п Энем. 

Промежуточная аттестация, как отдельная процедура по итогам учебного года 

проводится в 10 классах на основании положения о Промежуточной аттестации.  

Решением педсовета от 31 августа 2020 г. на промежуточную аттестацию вынесены 

следующие предметы : 
Уровень 

образования 

Классы Форма контроля   Предметы 

Среднее общее 

образование  

10 (универсальный 

профиль) 

10 (универсальный 

профиль) 

10 (универсальный 

профиль) 

10 (естественно –научный 

профиль) 

10 (естественно –научный 

профиль) 

10 (естественно –научный 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

Русский язык  

 

Математика  

 

История 

 

Русский язык 

 

Математика 

 

Химия  
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профиль) 

10 (естественно –научный 

профиль) 

 

Тест 

 

Биология 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

Учебные планы 10-го класса ориентированы на реализацию ФГОС СОО и 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает 

организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности 

учащихся,  выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные 

программы имеют логическое продолжение в программам внеурочной 

деятельности. 

Учебный план, режим работы МБОУ «СШ №25» п.Энем обеспечивают выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 

Учебный план определяет: 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года; 68 учебных недель: 35 недель – 10 класс, 33 недели – 11 класс; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов. 

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

 Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература»; 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет: «Иностранный язык». 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История»; «География»; «Обществознание». 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учеб-

ные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

«Информатика и ИКТ». 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика»; «Химия»; «Биология». 
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 Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Образовательный процесс в 10-х классах осуществляется по двум профилям: 

В школе реализованы на одном классе два профиля: естественно-научный и 

универсальный  профиль. 

 

Естественно-научный  профиль: 
В данном  профиле на  базовом уровне изучаются следующие предметы: русский 

язык,  литература,  родной язык(русский), родной язык (адыгейский), иностранный язык, 

информатика, история, география, обществознание, информатика, физика, астрономия, 

физическая культура, ОБЖ . 

На углубленном уровне изучаются Математика( Алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) химия и биология.     

Курсы и предметы по выбору в 10 классе направлены на усиление профиля: 

Естественно-научный профиль - 10 класс 

Курсы и предметы  по выбору: 

1. Биофизика-1ч., 

2. Теория познания - 1ч., 

3. Индивидуальный  проект - 1ч. 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений представлена  

региональными особенностями содержания образования,  учебным предметом  Адыгейский 

язык/адыгейская литература (на русском языке) -1 час по выбору обучающихся. 

 

Универсальный профиль: 
Данный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки заданного профиля. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: 

русский язык, литература, родной язык(русский), родной язык (адыгейский),, иностранный 

язык, алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика, обществознание, 

физика, химия, биология,  астрономия, физическая культура, ОБЖ. 

На углубленном уровне универсального профиля изучается  предмет история. 

В учебные планы включены курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями для 

реализации  выбранного профиля. 

Курсы и предметы по выбору в 10 классе направлены на усиление профиля: 

Универсальный профиль  

1. Технология-1ч., 

2. Индивидуальный проект - 1ч., 

3. Нестандартные задачи - 1ч., 

4. Вопросы синтаксиса- 1ч., 

5. МХК- 1ч., 

6. Основы психологии-1ч.; 

7. Компьютерная графика-1ч. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена и 

региональными особенностями содержания образования,  представлена учебным предметом  

Адыгейский язык/адыгейская литература(на русском языке).-1 час по выбору обучающихся. 

Обязательным элементом в 10-м классе является выполнение обучающимися 

индивидуального  проекта.  Индивидуальный проект представляет собой учебный проект 
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или учебное исследование,   выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью приобретения  навыков в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и / или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развития способности проектирования  и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной,  конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта каждым 

учащимся 10 класса в учебных планах  ФГОС СОО выделен 1 час из вариативной части 

учебного плана. 

Режим работы общеобразовательной  организации в 10-11 классах определен   в 

соответствии с требованиями  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (в редакции Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2019 № 8).  .   

 

 Система организации учебного года: по полугодиям. 

Продолжительность учебной недели  10-11 классы - 6 дней 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю 

10 классы - 37 часов 

              11 классы - 37 часов 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в год  

10 классы – 1295 часов 

               11 классы – 1295 часов 

Сменность занятий  1 смена 

Учебные периоды  Учебное полугодие 

Продолжительность каникул  

в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель 

 

Учебный план утверждён на заседании №1 педагогического совета МБОУ «СШ 

№25» п. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея «31»августа 2020 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 класса с группами естественно-научного профиля и  универсального профиля 

МБОУ «СШ № 25» п.Энем,  реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

изучения 

Количество часов в неделю (час) 

X класс  

2020-

2021уч.год 

XI класс 

2021-2022 

уч.год 

Всего 

Естестве

нно-

научный 

профиль 

Универсальн

ый 

профиль  

Естествен

но-

научный 

профиль 

Универса

льный 

профиль  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Роднойязык(русский)Ро

дной язык (адыгейский) 

Б 1 0 1 

Родная 

литература(русская)/Род

ная литература 

(адыгейская) 

Б 0 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский./немецкий) 

Б 3 3 6 

Общественные науки  История Б

/П 

2 4 2 4 12 

География Б 1 1 2 

Обществознание  Б 2 2    4 

Математика и 

информатика 

Математика : алгебра и 

начала математического 

анализа,геометрия 

П

/Б 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

      12 

  8 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия П

/Б 

3 1 3 1 8 

Биология П

/Б 

3 1 3 1 8 

Астрономия Б 1 0 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (предметы и курсы по выбору) 

Адыгейский  язык / Адыгейская литература (на русском языке) 

(изучается один из предметов по выбору обучающихся 
1 1 

 

2 

Индивидуальный проект                                          ЭК 1 1 1 1 4 

Биофизика ЭК 1 0 1 0 2 

Теория познания ЭК 1 0 1 0 2 

Технология ЭК 0 1 0 1 2 

Нестандартные задачи ЭК 0 1 0 1 2 

Вопросы синтаксиса ЭК 0 1 0 1 2 

МХК ЭК 0 1 0 1 2 

Основы психологии ЭК 0 1 0 1 2 

Компьютерная графика ЭК 0 1 0 1 2 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной неделе 37 37 37 7 74 

54 54 108 

Внеурочная деятельность 5 5 10 

Допустимый объем финансирования 59 59 118 



 

279 
 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

3.2.1.Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СШ №25» п.Энем составлен на 

основании нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 

31.12.2015). 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями), (далее - ФГОС 

среднего общего образования (для 10-11 классов) 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. N 09-1672 

«О методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания внеурочной дея-

тельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

ноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образова-

тельных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015). 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего и среднего общего образования понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом систе-

мы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обу-

чающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здо-

ровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответст-

венностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятель-
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ность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность. 

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни. 

- Организация информационной поддержки обучающихся. 

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 

от учебы время. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия). 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования (ФГОС НОО, ООО) основная 

образовательная программа общего образования реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное, 
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• социальное, 

• обще-интеллектуальное, 

• общекультурное, 

• спортивно-оздоровительное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности 

в отдельности и комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

МБОУ «СШ №25» п.Энем не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития 

школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2 - 10 классах - на 34 учебные недели. 

3.2.2Программа организации внеурочной деятельности в X классе 
         В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. В соответствии 

с примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) на реализацию внеурочной деятельности 

отводится не более 700 часов за два года обучения. Соответственно, внеурочная 

деятельность может реализоваться в количестве не более 10 часов в неделю. 

              Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность 

использования для проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

             Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ ( в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 

При организации внеурочной деятельности используются как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как  спортивные клубы и секции, предметные кружки, 

факультативы, научно-практические конференции, школьные научные общества и т.д. 
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Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как  юношеские организации, 

научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Специфика внеурочной деятельности в 10 классе МБОУ «СШ №25» заключается 

в том, что реализация программ внеурочной деятельности осуществляется за счет 

ресурсов школы (оптимизационная модель, т.е. минимальные финансовые расходы) с 

учетом индивидуальных потребностей учащихся: 

 

План внеурочной деятельности 

в 10 классе на 2020-2021 учебный год 

№

  

Направление Название кружка 

1 Спортивно -

оздоровительное 

 Патриоты России 

2 Духовно-нравственное Наша школьная жизнь 

3 Социальное  Полководцы России 

4 Общеинтеллектуальное  Математический поиск 

5 Общекультурное Мир под микроскопом 

 
1. Спортивно-оздоровительное направление заключается в формиро-

вании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура здоро-

вого и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются по-

требности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном на-

правлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

Программа: 
 «Патриоты России», который осуществляет соответствующие физкультурно-

спортивные и патриотические функции. 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы 

по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к 

малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении 

проводятся коллективные творческие дела, выступления, защиты проектов. 

«Программа воспитания» 
  Духовно-нравственное направление будет реализовано через кружок «Наша 

школьная жизнь», в которой реализуются воспитательные мероприятия «Программы 

воспитания» в рамках воспитательной работы классного руководителя; 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 
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прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к великим людям;  Без 

усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширение понимания им своего места в системе отношений  «я и взрослые», «я и 

общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу. По итогам работы в 

данном направлении проводятся игры, защиты проектов. 

Программы: 
   «Полководцы России» ( воспитание патриотизма и гражданственности, 

важнейших духовных и социальных ценностей, с применением проектной деятельности) 

4.Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании. По итогам работы в 

данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

Программы: 
 Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружок «Математический 

поиск» (знакомство с красивыми математическими сюжетами. , приучение к логическим 

строгим рассуждениям)  

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 

творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную 

компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам работы в данном 

направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Программы: 
«Мир под микроскопом» ( вовлечение школьников в процесс познания живой 

природы, формирование навыков умения высказывать свои мысли и отстаивать их, 

формирование понимания жизни как величайшей ценности) 

                             Организация внеурочной деятельности 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 

Положением МБОУ «СШ №25» о рабочей программе. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, 

проектная деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, 

школьные внеклассные мероприятия. Во внеурочную деятельность не включены 

занятия в рамках дополнительного образования. 

Деление на группы производится, в зависимости от направления занятия. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 12 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности - 35. Продолжительность занятия внеурочной 
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деятельности составляет 35-45 минут. Балльное оценивание результатов освоения 

курсов внеурочной деятельности не производится. Занятия ведутся в соответствии с 

режимом внеурочной деятельности (см. Приложение). Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено совместно с  расписанием уроков. 

Некоторые педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной 

деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МБОУ «СШ №25». 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются электронные 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в электронный журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и   посещение дополнительных музыкальных занятий 

в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Режим внеурочной деятельности 

     Ввиду того, что более большое количество обучающихся школы посещают 

занятия дополнительного образования, с целью составления рационального расписания 

в соответствии с СанПиН разработана следующая модель внеурочной деятельности, 

которая обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 

установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выполнении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг. 

 

 

 

 



 

 

3.3. Календарный учебный график  
№ п/п Продолжительность 

 
                                      классы 

1-е 9,11 2-8, 10 

1. Учебного года 33 недели  34 недели  34 недели 5 дней 

  1-е                                       2-11 

2. 
 

 

 

 

 

Четверти:  

I. 01.09-31.10.2020г. = 8 недель 5 дней 

II 09.11-30.12.2020г. = 7 недель  3 дня 

III 11.01-14.02.2021г, 22.02-
20.03.2021г. = 8 недель 6 дней 

11.01.-20.03.2021г. =9 недель 4 дня 
 

IV 01.04.-25.05.2021г.=7 недель 6 дней 01.04.-31.05.2021г.=8 недель 3 дня 

 

3. 

Каникулы: 30 дней 

Осенних 01.11.2020г.по 08.11.2020г = 8 дней 

Зимних 31.12.2020 -10.01.2021 г. =11 дней 

Дополнительных 1 кл. 15.02.-21.02.2021 г.-7 дней 

Весенних 21.03.-31.03.2021 г. = 11 дней 

4. Учебной недели 1-4 классы 5 дней 5-11 классы 6 дней 

5. Урока I, II четв. – по 30 мин., 

III,  IV четв.- по 40мин 

40 мин. 

6. Сменность 1 смена  

1-АБВ 

3 -БВ 
      4-АБВГ 

      5-11 классы 

во 2 смену  

2-АВГД 

3-АГД 
 

7. Начало и 

окончание уроков 

1АБВ 8.00-10.30 
3Б 8.50-13.10 

3В 8.00-12.15 

4АБВГ 8.00-12.15 
5АБВГ 8.50-13.10 

6АБВГ 8.50-14.05 

7АБВ 9.45-15.00 
8АБВГ 9.45-15.00 

9АБВГД 8.00-13.10 

10 8.00-13.10 
11АБ 8.00-13.10 

 2-АВГД   13.25-16.50 
 3-АГД      13.25-17.40 

 

8. *Внеурочная деятельность                                I смена   12.00 - 15.20 

                               II смена  12.50  - 18.15 

9 **Перемены 20 минут 1 смена 
после 2-го урока  

(9.40-10.00)  

после 3-го урока  
(10.45-11.05) 

2 смена после 2 урока  
(15.20-15.40) 

10. Расписание 

звонков 

 
1 –урок 

2 – урок 

3 – урок 

4 – урок 

5 – урок 

6 – урок 
7 - урок 

I смена 

1-е,3В,4-е,10,11-

е 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.45-10.25 

10.40-11.20 

11.35-12.15 

12.30-13.10 
13.25-14.05 

I смена 

3Б,5-е,6-е,9-

е 

8.50-9.30 

9.45-10.25 

10.40-11.20 

11.35-12.15 

12.30-13.10 

13.25-14.05 
14.20-15.00 

I смена 

7-е, 8-е 

9.45-10.25 

10.40-11.20 

11.35-12.15 

12.30-13.10 

13.25-14.05 

  14.20-15.00 

 

II смена 

2-е,3АГД 

13.25-14.05 

 14.20-15.00  

15.15.-15.55 

16.10-16.50 

17.00-17.40 

 

 

11 Итоговая 

промежуточная аттестация 

 
19.04.-16.05.2021г 
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*Примечание: в период нестабильной эпидемиологической ситуации с 01.09.2020г по 30.12.2020г внеурочная 

деятельность осуществляется дистанционно. 

**Примечание: в период нестабильной эпидемиологической ситуации с 01.09.2020г по 30.12.2020г перемены по 20 

минут  отсутствуют. График питания обучающихся в столовой составлен с целью уменьшения риска распространения 

инфекции.  

 

  График посещения столовой обучающимися  1- 11 классов 

 

Понедельник – пятница 

 

№

 п/п 

           Классы Время питания 

1 1АБВ  8.30-8.50 

2 2АБВГ 15.00-15.15 

3 3АГД 15.55-16.10 

4 3БВ,        4Г 10.25-10.40 

5 4АБВ 9.30-9.45 

6 5АБВГ,   9А 11.20-11.35 

7 6АБВГ,   9Б 12.15-12.30 

8 7АБВ,     9ВГ 13.10-13.25 

9 8АБВГ,   9Д 14.05-14.20 

1

0 

10,          11АБ 10.25-10.40 

1

1 

Обучающиеся ОВЗ (2-е 

питание) 

Индивидуально после уроков 

1

2 

ГПД  - обед 

            полдник 

13.00 

15.30 

 



 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей ООП СОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года.(Приложение 1) 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

В связи с этим направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся.  

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий.  

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 

также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 

и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а 

также механизм их формирования. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 
- требований ФГОС СОО; 

- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

- учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
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специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/ курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

- обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В школе выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности.  

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом ООП СОО, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей 

реализуемой основной образовательной программы. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов; 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС СОО, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации ООП СОО сформирована библиотека. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

ООП СОО учебным предметам, курсам, на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

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 механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

СОО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются: 

- совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями;  

- процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений с представителями общественности;  

- делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности;  

- разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления.  

В связи с этим к формированию системы условий привлекаются различные участники 

образовательных отношений. 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Обязательной оценке подлежат  

- кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- деятельность педагогов по созданию психолого-педагогических условий. 


