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Общие положения 

В соответствии с п.9 ст.2 Федерального Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов 

Образовательная программа школы – это нормативный управленческий документ, который: 

- определяет содержание, организацию образовательного процесса на разных уровнях 

образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, педагогические 

технологии; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений обучающихся; 

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие средней школы на 

ступени основного общего образования в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании»; 

- представляет собой систему взаимосвязанных подпрограмм, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная программа Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие школы в  соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»:  

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития;  

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности  

Миссия школы- формирование интеллигентной и успешной личности в соответствии 

с социальными потребностями обучающихся, семьи и современного общества - складывается 

из следующих элементов: 
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 создание условий для полноценного развития всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, представителей социума), 

включающего в себя: психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию учения 

и других видов деятельности, успешную социализацию выпускников;  

 информатизация учебного процесса; 

 выявление и развитие склонностей, познавательных интересов обучающихся; 

 формирование у учащихся потребностей в активной интеллектуальной 

деятельности; 

 воспитание целеустремлѐнных, уверенных в себе граждан, верящих в идеалы 

культуры мира и ненасилия. 

Для реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образованияопределяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы).  ООП СОО школы отвечает 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего образования, 

доступность и качество образования для детей с разнымиобразовательными возможностями, в том 

числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По мере введения и реализации Федерального среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО) и накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной образовательной 

программы (ООП) 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям)  

- для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования. 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО;  

- в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися Программы;  

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  

Учредителю и органам управления  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в целом.  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

деятельности, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом: 

Государственного заказа: 

-создание равных условий для получения учащимся качественного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

-организация образовательного процесса в безопасных и комфортных условиях; 



9 
 

-обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

-воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

-воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

-возможность получения качественного образования; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-сохранение здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  школы является 

основой для: 

-организации образовательного процесса в школе; 

 -разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольноизмерительных 

материалов; 

-разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности школы; 

-построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школе; 

-организации деятельности работы МС, МО, творческих групп; 

- аттестации педагогических работников и административно- управленческого персонала; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников школы. 

ООП СОО МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8»  создана с учетом местоположения, особенностей и традиций 

образовательной организации, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Данная ООП СОО, результаты еѐ реализации представляются для общественности на 

официальном сайте школы  в разделе «Образование». 
 

 

I. Целевой раздел 

I.1. Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №8»  – современное инновационное 

образовательное учреждение, ориентированное на углубленное обучение школьников по 

избираемым ими предметам  с целью их дальнейшего успешного обучения.  

Идея школы  заключается в  создании такой образовательной среды, которая позволит 

обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе социальных 

отношений вне зависимости от его психофизиологических особенностей, учебных возможностей и 

склонностей. В соответствии с потребностями  социума и семьи каждый обучающийся получит 

возможность реализовать себя как субъект деятельности, общения и познания, готовый получать 

образование в течение всей жизни и преобразовывать общество, в котором он живет 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 К организационно-педагогическим условиям достижения цели относятся:  

Индивидуализация образовательной деятельности. Обеспечивается за счѐт 

самостоятельного выбора обучающимся учебных предметов, форм обучения, выбора 

дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и направлений 

творческой, исследовательской и проектной деятельности. Этот выбор оформляется обучающимся 

и проектируется обучающимися на основе исследования доступных образовательных ресурсов 

школы, региона, сети Интернет и включает часы на внеурочную (внеучебную) деятельность в 

рамках образовательной организации.  

Расширение пространства социальной реализации обучающихся. Обеспечивается 

включением старшеклассников в различные формы публичных презентаций (научно-практические 

конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), встраиванием обучающихся в социально 

значимые программы регионального, федерального и международного уровня, обеспечением 

реализации социокультурных проектов обучающихся. 

Организация образовательного пространства. Обеспечивается, прежде всего, особой 

педагогической позицией. Предметом консультаций является обсуждение с обучающимся его 

образовательных целей и перспектив, его образовательной истории и социального опыта, анализ 

образовательной деятельности, формулирование осознанного заказа к обучению и 

профессиональной подготовке.  

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;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 
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    -   создание условий для практического применения метапредметных умений и навыков 

через организацию исследовательской и проектной деятельности (в т.ч. социальное 

проектирование); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий (кружки, клубы, студии, спортивные секции, краеведческая работа, олимпиады и научно-

практические конференции различного уровня,  школьное  научное общество, социально 

значимые проекты, военно-патриотические объединения и т. д.), взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей дополнительного образования;  

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Задачи, которые будут решаться старшими школьниками:  

- освоение стартовых форм университетского образования и связанных с этим способов 

личностной организации; 

- освоение способов проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы как личностно-значимого проекта; 

- выработка приемов и методов организации индивидуальной учебной деятельности, 

овладение приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

- выделение сфер своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами, освоение экспериментальных и 

поисковых форм организации деятельности; 

- овладение стартовыми методиками организации коллектива, взаимодействия в нем, 

способами коммуникации, ведения дискуссий, публичные выступления; 

- формирование стартовых представлений о сфере своих профессиональных интересов, 

оформление социальных амбиций, овладение методами личностной организации.  

Задачи, которые будут решаться педагогами, реализующими ООП СОО:  

- реализация ООП СОО в организационно-учебных базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, тренинги, практики и т.п.); 

- подготовка обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний); 

- формирование у обучающихся методов и приемов по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений; 

- организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий; 

 - организация системы проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиции старшеклассника; 

- разработка серии элективных курсов, практик, тренингов по выбору для обучающихся; 

- подготовка и проведение сетевых образовательных сессий и образовательных событий. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Миссия МОУ ССОШ № 8 – формирование интеллигентной и успешной личности в 

соответствии с социальными потребностями обучающихся, семьи и современного общества. 

Формирование основной образовательноц программы среднего общего образования (далее 

- ООП СОО) школы осуществляется с учетом следующих научных подходов: 

 Системно-деятельностного; 
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 Компететностного; 

 Контекстного. 

Учитываются такжепсихолого-педагогические особенностиобучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

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

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

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

Основаниями для конструирования данной ООП СОО являются следующие положения:  

- современное образование – это решение возрастных задач и формирование 

универсальных способностей (ключевых компетентностей); 

- базовым процессом, определяющим жизнь старшеклассников, является решение 

возрастной задачи – самоопределения (личностного, социального, образовательного, 

профессионального); 

- базовым процессом, определяющим специфику работы педагогов в старшей школе; 

- является психолого-педагогическое сопровождение процесса самоопределения 

старшеклассников; 

- деятельностный подход обеспечивает старшеклассникам проживание и переживание 

необходимых деятельностей в трех пространствах: пространстве индивидуального образования; 

пространстве индивидуального проекта и пространстве социализации; 

 - главным субъектом образовательного процесса в старшей школе является сам 

старшеклассник. Это задает специфику структуры их взаимодействий с педагогами, родителями и 

администрацией школы. 

Ведущей деятельностью юношеского возраста является конструирование образов 

будущего. Основным новообразованием старшей школы является самоопределение как 

оформление собственных позиций идентичности. 

Задачами старшего школьного возраста являются: 

самоопределение – самостоятельное и независимое определение жизненных целей, выбор 

будущей профессии и соотнесение представлений о ней с собственными возможностями, планами; 

 появление мировоззрения – активное построение старшеклассником своей системы 

убеждений и взглядов на мир, свою систему ценностных ориентаций; 

моральное сознание - переход от конвенциональной морали, ориентированной на внешние 

нормы поведения, к автономной ориентации на внутреннюю, автономную систему принципов. 

В контексте построения основной образовательной программы старшей школы это 

означает, что необходимо спроектировать образовательное пространство адекватное запросам 

старшего школьного возраста и работающее на достижение компетентностных результатов. 
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Образовательное пространство должно помогать старшекласснику решать стоящие перед ним 

возрастные задачи. Поэтому на данном уровне обучения в рамках данной ООП СОО планируется 

построение профильного образования школыкак в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Индивидуализация и дифференциация обучения в МОУ СОШ № 8 при получении среднего 

общего образования реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования им доступных 

образовательных ресурсов школы, дистанционных образовательных программ сети Интернет. 

Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными интересами, 

личными и профессиональными предпочтениями. На основе совпадения выборов обязательных 

учебных предметов и учебных предметов на углублѐнном уровне изучения в школе формируются 

классы профильного обучения(в соответствии с социальным заказом), для которых составляется 

общий учебный план, являющийся организационной моделью реализации основной 

образовательной программы школы по конкретному профилю. 

Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по 

формированию, коррекции и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Одним из результатов индивидуализация образовательного процесса для старшеклассника 

на этом этапе образования становится личностно-значимый индивидуальный проект. В 

соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект старшеклассника является предметом 

итоговой (государственной) аттестации в 11 классе. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития подростков 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, 
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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. 

 

Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего 

общего образования; 

- расширение образовательного пространства через использование возможностей 

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное 

взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности; 

-обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города, развитие 

системы государственно-общественного управления ОУ; 

-обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 

направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

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

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся возможности 

осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 

образовательного маршрута. 

2.Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3.Развитие системы педагогической поддержки и социально- 

психологическогосопровождения обучающихся при реализации индивидуального 

образовательного маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и поиску 

ресурсов для реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

Принцип преемственности уровней образования реализуется через единство требований к 

структуре и планируемым результатам программ. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования 

признание приоритетности образования; 

1) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

2) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

3) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства; 
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4) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

5) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Принципы формирования ООП СОО  

1.Единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в части ориентира на 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с ФГОС СОО. 

2. Демократичный характер управления проектированием и реализацией ООП СОО. 

3. Учет особенностей контингента обучающихся и запросов родителей в изменении 

содержания образования, коррекции и обновлении ООП СОО. 

4. Максимально возможное использование потенциала окружающей социокультурной 

среды для достижения цели и решения задач ООП СОО школы №8. 

 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенкаи с учѐтом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

обучающихся, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

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

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основными механизмами реализации образовательной программы являютсяучебные планы 

МОУ «СОШ № 8» и планы внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 



16 
 

различные интересы обучающихся, в том числе выполнение индивидуального проекта и 

профильное обучение по индивидуальным учебным планам; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования по индивидуальным учебным планам. 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований 

стандарта,обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям 

личности, общества и государства: 

- технология уровневой дифференциации обучения;- технология создания учебных 

ситуаций; 

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности;- 

информационных и коммуникационных технологий обучения;- технология модульного обучения; 

- проблемно-диалогическая технология;- технология развития критического мышления; 

- технология оценивания учебных успехов; 

- проектная технология. 

 

Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования: 

- совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять функции- контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.); 

- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов; 

- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 

- творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивная деятельность. 

 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:  

- принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются 

запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями 

программы развития.  

- принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, которое 

является продолжением внеурочных форм основной школы.  

- принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития личности.  

-принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

-принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности.  
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Системавнеурочной деятельности включает в себя жизнь ученических сообществ (в то 

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

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

организации; 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 

(естественнонаучный, гуманитарный, технологический).  

План внеурочной деятельности школы является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады,соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, предметные недели.  

Организационное обеспечение внеурочной деятельности  представляет собой часть, 

формируемую участникамиобразовательного процесса: 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательногоучреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

- деятельность педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе современных 

информационно- коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений различных типов и видов дляобеспечения максимального учета индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

 
1.1.5. Портрет выпускника МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №8». 

ООП СОО направлена на становление личностных характеристик выпускника (портрет 

выпускника): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
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- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, 

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

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

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

последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем;  

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 
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решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, 

а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Структура планируемых результатов  
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

1) личностным, включающим:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 



20 
 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы;  

2) метапредметным, включающим:  

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическимиработниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории;  

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области.  

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

 

Личностные результаты освоения ООП  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 

Предметные результатыосвоения ООП включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

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.  
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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. 
Предметные результаты по учебным курсам «Родная литература (русская)» «Иностранный 

язык (английский)», «Математика», «Информатика», «Физика», «Астрономия»,«Биология», 

«Химия», «Физическая культура» представлены двумя группами «Выпускник научится» 

«Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое 

оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки 

или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится».  
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО включают 

в себя:  

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, 

закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания:  

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детскоюношеских 

организациях;  

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

патриотического воспитания:  

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде;  

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу;  

духовно-нравственного воспитания:  

 осознание духовных ценностей российского народа;  

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  



24 
 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности;  

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России;  

эстетического воспитания:  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений;  

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности;  

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью;  

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью;  

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;  

трудового воспитания:  

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания:  

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

 расширение опыта деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире;  

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира;  

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе 

Личностные результаты достигаются путѐм совместной деятельности обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, а также в процессе семейного воспитания. Учителя используют все 

возможности предметного содержания, а также различные формы организации урока для 
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достижения личностных результатов. Наиболее эффективными являются групповые и командные 

формы организации учебной деятельности, а также диспуты, открытые обсуждения спорных 

вопросов, систематическое проведение зарядки перед первым уроком, различных упражнений на 

восстановление работоспособности и др. Педагогическим работниками необходимо просвещать 

родителей (законных представителей) обучающихся в области требований ФГОС СОО к 

личностным результатам выпускников. Совместное достижение результатов возможно при 

использовании таких форм деятельности: совместная подготовка и проведение образовательных 

событий в масштабах отдельных классов и всей школы, участие в различных акциях, движениях, 

соревнованиях и других мероприятиях. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

включают в себя:  

 освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

 способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

а) базовые логические действия:  

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;  

б) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  
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 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  

в) работа с информацией:  

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления;  

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

 владеть различными способами общения и взаимодействия;  

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;  

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям;  

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

 давать оценку новым ситуациям;  

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  
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 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

б) самоконтроль:  

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому;  

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;  

г) принятие себя и других людей:  

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;  

 признавать свое право и право других людей на ошибки;  

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Личностные и метапредметные образовательные результаты описываются на языке 

компетентностей.  

В отличие от основного общего образования на уровне среднего общего образования 

должен произойти переход от целей формирования грамотностей к целям формирования 

компетентностей. Основное отличие грамотности от компетентности состоит в том, что 

грамотный человек владеет знаниями, а компетентный – реально и эффективно может (готов) 

использовать знания в решении практических задач.  

Компетентность выпускника школы - это проявленные им на практике стремление и 

способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества 

и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной 

сфере, осознание личной ответственности за результаты этой деятельности, необходимость ее 

постоянного совершенствования.  

Любая компетентность как интегративная включает в себя когнитивный 

(познавательный), проектный, конструктивный, организационно-управленческий, 

коммуникативный компоненты, а также личностные – мотивационно-ценностный и 

эмоционально-волевой - компоненты. Однако определяющим тип компетентности выступает 

ведущий способ деятельности, который присваивается и оформляется как способность.  

В результате освоения образовательной программы на уровне среднего общего образования 

(11 класс) должны быть получены пять метапредметных результатов, сформированные у 

выпускников школы гностическая, проектировочная, конструкторская, организационная и 

коммуникативная компетентности (способности).  

Гностическая (познавательная) компетентность – способность качественно работать с 

информацией, получать, накапливать и производить новые знания. Гностическая компетентность 

предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений:  
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- определять свой познавательный интерес;  

- строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, 

аналитическим, сравнительным и др.);  

- оперировать разными информационными источниками; сопоставлять точки зрения разных 

авторов;  

- обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, 

резюмировать, комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.);  

- представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма, и 

т.п.);  

- устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач;  

- критически оценивать полученные результаты.  

Проектировочная компетентность-способность выявлять проблемы,  

формулировать цели своей деятельности, осуществлять планирование деятельности, 

подбирать ресурсы для реализации идеи, доводить задуманный результат до реального 

воплощения.  

Проектировочная компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений:  

- четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по ее достижению;  

-  на достижении цели на протяжении всей работы;  

- собирать и обрабатывать информацию;  

- оформлять и представлять свою идею;  

- организовывать свою / групповую деятельность в соответствии с установленным планом и 

графиком работы;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности;  

- оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности.  

Конструктивная компетентность – способность выявлять проблемные зоны, точки 

«разрывов», напряжения в коммуникации и социализации, определять оптимальное направление 

для развития ситуации посредством изготовления, конструирования объектов, моделей, устройств, 

технологий, методик, инструментов.  

Конструктивная компетентность (разработка продукции для организации 

профессиональной деятельности) предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений:  

- установление собственных «дефицитов» в способах действия / средствах;  

- самостоятельная ликвидация «дефицитов» в способах действия в выбранной области;  

- чтение специализированных текстов-инструкций и графических описаний объектов;  

- создание модельно-схематического описания объектов и явлений;  

- определение последовательности действия по изготовлению продукта;  

- выбор наиболее эффективного способа решения поставленной задачи;  

- владение навыками коммуникации и кооперации для ресурсного обеспечения 

деятельности;  

- определение критериев для оценки процесса и результата деятельности;  

- рефлексивный контроль за выбором способа и средств действия.  

Организаторская компетентность – способность разбираться в психологии отдельных 

людей и групп, вытраивать эффективное взаимодействие с разными людьми и организациями, 

выстраивать деятельность в заданных рамках и целях, проявлять самостоятельность и 

настойчивость в доведении дела до конца. 

Организаторская компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений:  

- планирование деятельности (своей и групповой);  

- инициативность в выдвижении идей, предложений и их реализации;  

- самоорганизация как способность подчинить себя необходимому режиму;  

- самообладание в сложных ситуациях;  

- оценка имеющихся и дефицитных ресурсов;  
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- согласование различных позиций и нахождение компромиссных решений;  

- умение брать на себя ответственность за принятые решения;  

-толерантность в общении с разными людьми.  

Коммуникативная компетентность – способность эффективно взаимодействовать с 

окружающими людьми в ходе решения задач, достигая взаимопонимания в процессе обмена 

информацией.  

Коммуникативная компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений:  

- обоснование собственной позиции;  

- владение устными и письменными формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  

- учет разных мнений и интересов;  

- умение сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять  роли в группе, 

планировать совместную деятельность и др.);  

- нахождение общего решения в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

- осуществление коммуникативной рефлексии как осознания оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

- следование морально-этическим и психологическим принципам общения на основе 

уважительного отношения к партнѐрам;  

- саморегуляция в процессе общения;  

- использование ИКТ для решения коммуникативных задач.  

Помимо компетентностей особое место в результатах образования занимают личностные 

результаты, включающие:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, к самостоятельным поступкам и действиям;  

-способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;  

- сформированность основ нравственного самосознания личности и представлений о 

соотношении личного и общественного блага;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностей;  

- правовую культуру и правосознание обучающихся, привитие ценностей законности и 

правопорядка, уважения прав и свобод граждан, сформированность навыков выявления и 

предотвращения коррупционного поведения;  

- экологическую культуру;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.  

Особое место уделяется формированию образования как важной ценности в современном 

мире -  «Обучение на протяжении жизни».  

В связи с этим главным личностным результатом старшей школы должна стать 

способность старшеклассника проектировать и развертывать во времени и в пространстве свою 

образовательную программу. Эта способность выражается в трех действиях:  

- наличие у старшеклассника образовательного запроса на реализацию своей 

образовательной программы; 

- наличие своего образовательного задания. Задание в смысле построения такой ситуации, 

относительно которой образовательный запрос осмыслен; 

- наличие своих опор (средств) для своего образования. 

Что касается предметных образовательных результатов, то в общем виде на уровне 

среднего общего образования должны быть созданы условия и предоставлены возможности для 

полноценного освоения обучающимся следующих учебных действий и систем действий: 
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- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной программы: 

произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой деятельности; 

- определение собственного поля образовательных достижений; 

- освоение интегрированных философско-мировоззренческих учебных курсов 

(естествознание, обществознание, Россия в мире) и базовых учебных дисциплин; 

- освоение понятийного строения учебного предмета; 

- различение подходов в построении области знаний; 

- различение авторских подходов в написании текстов различных стилей (научный, 

публицистический, художественный и т.п.); 

- инициативное опробование и овладение навыками написания текстов различных стилей 

(научный, публицистический, художественный и т.п.) в создании собственных текстов. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО установлены 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентируются на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентируются преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам основного общего 

образования.  

Школа  при реализации обязательной части ООП испльзует  федеральные рабочие 

программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Русский язык 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах 
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литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 
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процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства 

и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 
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собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом 

общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
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Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике 

 

Литература 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в 
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художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
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представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
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осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 
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литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе 

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 
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нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

"Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. 

Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно 

произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На 

дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" 

А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; 

роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь" (избранные главы); роман М.А. Шолохова "Тихий 

Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); 

роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", 

одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть 

А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины 

XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, 

А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, 

В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не 

менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. 

Флобера, Д. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из 

литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 

других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 
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художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX - XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 
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историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

Литература (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

отраженными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
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2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в 

художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
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экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

литературе среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений; 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, 

его интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры 
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из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе 

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны 
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обеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; 

приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, литератур народов России, литературной критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза", роман И.А. Гончарова "Обломов", роман И.С. Тургенева 

"Отцы и дети", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, стихотворения и поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного 

города" (избранные главы), роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?" (фрагменты), роман Ф.М. 

Достоевского "Преступление и наказание", роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир", одно 

произведение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова, произведения А.Н. 

Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), статьи литературных 

критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. Григорьева и другие (не менее 

трех статей по выбору), рассказы и пьеса "На дне" М. Горького, стихотворения и рассказы И.А. 

Бунина, произведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока, 

стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма "Облако в 

штанах" В.В. Маяковского, стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, 

стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина "Мы", роман Н.А. 

Островского "Как закалялась сталь" (избранные главы), роман М.А. Шолохова "Тихий Дон", 

роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"), произведения А.П. 

Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору), стихотворения 

и поэма "По праву памяти" А.Т. Твардовского, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман 

В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", стихотворения и роман Б.Л. Пастернака "Доктор 

Живаго" (избранные главы), повесть "Один день Ивана Денисовича" и произведение "Архипелаг 

ГУЛАГ" (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литературы второй половины XX - XXI 

века: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. 

Аксенова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьева, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, 

В.О. Пелевина, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. 

Шаламова, В.М. Шукшина и другие), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. 

Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. 

Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и 

другие), пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, 

А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и другие), не менее трех произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. 

Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, У. 

Старка, Д. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко, стихотворения Г. 

Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. 

Метерлинка, Б. Шоу и другие), не менее одного произведения из литератур народов России (в том 

числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
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контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 

каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и 

пространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный процесс, 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое 

и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и 

фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, 

гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр, "вечные темы" и "вечные образы" в литературе, беллетристика, массовая литература, 

сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 

перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 

слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, 

различными приемами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 
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прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (конец XIX - начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России, и самооценки собственного интеллектуально-

нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI 

века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений конца XIX - начала XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской 

литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на литературные 

темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передавать собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, 

народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
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футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое 

и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и 

фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, "вечные 

темы" и "вечные образы" в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная 

критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы, 

умение применять их в речевой практике; 

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами 

цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации), 

оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

История (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
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2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания 

семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 
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стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с 

учетом позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 
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современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в XX - начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI вв.; определять современников 
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исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

121.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах с учетом того, что достижения предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 
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политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 
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истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 

2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные текстыи (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945 - 

2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 2022 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 
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на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 
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другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 
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определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

По учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 
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"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада; 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 

 

Истрия (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным 

предметам. 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена современного российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 
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спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности 

эпох, к которым они принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 
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историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в 

сфере истории; 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности - самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии 

(способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), 

социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и 

других); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 

информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять 

новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) - извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 
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источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и 

ценности содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным 

критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной 

литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том числе 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе диалога; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; 

последовательно реализовывать намеченный план действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты изучения предмета "История" на углубленном уровне согласно 

требованиям ФГОС СОО должны отражать: требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительные требования к результатам освоения углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI вв., знание достижений страны и ее народа, умение характеризовать 

историческое значение Великой октябрьской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI вв., особенности развития культуры народов СССР (России). 
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Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в XX - начале XXI вв. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, 

характеризовать их итоги, соотносить события истории родного края и истории России в XX - 

начале XXI вв., определять современников исторических событий истории России и человечества 

в целом в XX - начале XXI вв. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI вв., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв., 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 

уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI вв., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 
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тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция на Украине. Место 

России в современном мире. 

2) по учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для 

продолжения профильного образования в организациях профессионального образования. 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945 - 2022 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих 

процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945 - 2022 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945 - 2022 гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945 - 2022 гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России 

и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг., соотносить события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 



67 
 

России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 

гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 

гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945 - 

2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным критериям, 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945 - 2022 гг. устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг. и находить их, учитывать при работе специфику современных 

источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень 

полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информаций с использованием правил 

информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые 

учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг., истории родного 

края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 
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межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, 

не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1945 - 2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу "История России с древнейших времен до 

1914 г.") программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших времен 

до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей 

страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 1914 

г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с древнейших 

времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России 
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и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 1914 

г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с древнейших 

времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с древнейших 

времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 

1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным критериям, на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 
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представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать 

степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил информационной 

безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые 

учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически оценивать 

полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, 

не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

Обществознание (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
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действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 
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проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, 

в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
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давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 
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других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, 

общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 
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готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различнее виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 
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характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 

свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 
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учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 

разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 
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противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

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 ООП 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 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. 
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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. 

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. 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 

и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

 

Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение 

к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы отражают: 
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1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно - эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Родная литература (русская) 

ФГОС СОО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении 

и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности 

и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, 

народу и всему человечеству.  

Учебный предмет «Родная литература(русская)» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной 

речью.  

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– демонстрировать знание произведений родной – давать историко-культурный 
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литературы (русской), приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

– понимать значимость чтения на родном языке 

(русском) и изучения родной литературы (русской) 

для своего дальнейшего развития; осознавать 

потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

– осознавать родную литературу (русскую) как одну 

из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

– обеспечению культурной самоидентификации, 

осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа; – навыкам понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции;  

– в устной и письменной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, показывать их развитие 

в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, 

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 



83 
 

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 

 

Иностранный (английский)язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

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

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» - документу, принятому рядом 

международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения 

языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими 

компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, 

и фиксируют уровень владения иностранным языком. 
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В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально 

точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного 

языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам 

продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого 

достигает выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), 

соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком». 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

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 комментариис 

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 

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. 
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– Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной 

тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические 

единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

– 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 синтаксическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на 

фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки 

английского языка четко, 

естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного 

акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими 

навыками; 

– расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в 

речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи 

модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have 

done; might + have done); 

– употреблять в речи 

структуру have/get + something + 

Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного 

залога; 

– употреблять в речи 

эмфатические конструкции типа 

It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все 

формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена 

Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

– употреблять в речи 

условные предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктур

у to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи 

структуру used to / would + verb 

для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложе
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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); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложения

ссоюзамиисоюзнымисловами 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; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального 

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

инереальногохарактера (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); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией 

so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to 

love/hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: 

want to do, learn to speak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel 

our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do 

something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемы

хвременныхформах: Present Simple, Present Continuous, 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиб

олееиспользуемыхвремен: 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; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквивалент

ы (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, 

ниясконструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий 

спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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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. 

 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений врасширенном объѐме (видовременные,неличные инеопределѐнно-личныеформыглагола,формыусловногонаклонения,косвеннаяречь/косвенныйвопрос,побуждение и др.,согласованиевремѐн); 

страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнѐра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог,используя оценочные суждения,в 

ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространѐнных 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио-и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные текстыразличных

 стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используяосновные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 

-использовать приобретенные 

знанияи умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями 

других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

 получения сведений из 

иноязычных источников  

информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в 

целях образования и 

самообразования; 

 расширения возможностей в 

выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой 

культуры, культурного наследия и 

достижений другихстран; 

 ознакомления 

представителей зарубежных стран 

с культурой и достижениями 

России. 
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просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себев форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

изиноязычного текста; 

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь. 

-участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах,  диалогах–побуждениях к действию, диалогах 

– обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращатьс за разъяснениями; 

- выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, 

своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов–до 6–7 реплик сос тороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь 

- выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/ прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом. 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной 

информации; 

- рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей 

страныи страны/ стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания–12–15 фраз. 

Аудирование 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудио-и 

видеоматериалов различных жанров и длительности 

звучания до 3минут: 

- понимать основное содержание несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера: 

теле- и  радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- понимать необходимую информацию в объявлениях 

информационной рекламе; 

- понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Чтение 

читать  аутентичные  тексты  различных стилей: 
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публицистические, научно-популярные, художественные, 

прагматические; 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/ факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/ интересующую информацию; 

- определять своѐ отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/ резюме); 

- составлять план, тезисы устного/ письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать 

их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства; 

- описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

- пользоваться  языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющиена понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) 

словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотекстена 

английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском 

языке. 

- интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

Использовать приобретенные знанияи 

уменияв практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

- общения с представителями       других 

стран, ориентации в современном 
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этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических 

явлений врасширенном объѐме (видовременные,неличные инеопределѐнно-личныеформыглагола,формыусловногонаклонения,косвеннаяречь/косвенныйвопрос,побуждение и др.,согласованиевремѐн); 

 страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом  

сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого  

поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнѐра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); рассказывать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о  своѐм  окружении,  

рассуждать  в рамка х изученной тематики 

и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространѐнных 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио-и 

видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные видычтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной  

задачи; 

Письменнаяречь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки изиноязычного текста; 

Коммуникативные умения Говорение 

поликультурном мире;  

- получения сведений из иноязычных 

источников информации (в том числе 

через Интернет),необходимых в целях 

образования и самообразования; 

- расширения возможностей в выборе 

будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой 

культуры, культурного наследияи 

достижений других стран; 

- ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
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Диалогическая речь 

-участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах–побуждениях к 

действию, диалогах 

– обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основеновой тематики,в 

тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

- -участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему; осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать своѐ отношение к высказыванию 

партнѐра,своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов–до6–7 реплик состороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь 

- выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы 

над иноязычным проектом. 

- делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученно 

йинформации; 

- рассказывать о себе, своѐм окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя  

примеры, аргументы, делая выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 

фраз. 

Аудирование 

- понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио-и видео материалов различных 

жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимать основное содержание несложных 

звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

- понимать необходимую информацию в 

объявлениях информационной рекламе; 

- понимать высказывания собеседника в 

наиболее распространѐнных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические; 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от 
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второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные с 

вязимеждуфактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую 

информацию; 

- определять своѐ отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

- писатьличное письмо, заполнять анкеты, 

бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

- расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; 

- рассказывать оботдельных фактах/ событиях 

своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

- пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); 

- игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие напонимание основного 

содержания текста, использовать переспроси 

словарные замены в процессе устного речевого 

общения; мимику,жесты. 

Учебно-познавательныеумения 

- использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию 

 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
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- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: история, обществознание, экономика, право 

Право 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

– 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; 

– 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, 



94 
 

– 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; 

– 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; 

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. 
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– 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; 

– 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. 
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Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

-сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

-сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

-сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

-сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

-сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в 

- обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

- «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

- «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»; 

- «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 

других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования. 

На базовом уровне: 

- Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики. 

- Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развитиямышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 

- Выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 
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- Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст.12 п.7) МОУ СОШ № 8 

реализует эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей Основной 

образовательной программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего 

уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня - обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 

этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующаябазовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет 

достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического 

анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней 

общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 

изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем 

выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 

создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 

статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории 

графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

В программе большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. При 

изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в 

части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, 

цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. 

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

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 жизнии обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики: 
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 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух 

множеств, представленных графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество 

числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение 

и понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

                                                           
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, решении задач. 
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 выполнять арифметические действия с целыми 

и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и 

дробно-рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства 

одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и 

прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 
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 Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga 

(bx + c) = d и простейшие неравенства вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, 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 представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное 

значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений 

при решении несложных практических задач 

 Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 
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прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции; 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации; 

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 
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точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи 

между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для 

решения несложных прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода процесса 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 
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 Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 Решать несложные текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать результаты в 
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из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни 

контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи 

из других предметов 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и шар); 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 
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 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных многогранников) 

решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний 

 Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве; 

- находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей 

в природе, в том числе характеризующих красоту и 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 
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совершенство окружающего мира и произведений 

искусства 
 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

Числа и величины  
- оперировать понятием «радианная мера угла», 

выполнять преобразования радианной меры в 

градусную и градусной меры в радианную; 

- оперировать понятием «комплексное число», 

выполнять арифметические операции с 

комплексными числами;  

- изображать комплексные числа на комплексной 

плоскости, находить комплексную координату числа.  

 

-использовать различные меры 

измерения углов при решении 

геометрических задач, а также задач 

из смежных дисциплин;  

- применять комплексные числа для 

решения алгебраических уравнений.  

 

Выражения 

-оперировать понятиями корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма; 

- применять понятия корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени 

сдействительным показателем, логарифма и их 

свойства в вычислениях и при решении задач; 

- выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корень n-й степени, степени 

с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифм; 

- оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, 

котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, 

арктангенс и арккотангенс; 

- выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 

 

- выполнять многошаговые 

преобразования выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

- применять тождественные 

преобразования выражений для 

решения задач из различных разделов 

курса.  

 

Уравнения и неравенства  
- решать иррациональные, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы;  

- решать алгебраические уравнения на множестве 

комплексных чисел;  

-  понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;  

- применять графические представления для 

исследования уравнений.  

 

-овладеть приѐмами решения 

уравнений, неравенств и систем 

уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

-применять графические представления 

для исследования уравнений, 

неравенств, систем уравнений, 

содержащих параметры.  

 

Функции  

Учащийся научится:  
- понимать и использовать функциональные понятия, 

язык (термины, символические обозначения);  

- выполнять построение графиков функций с 

помощью геометрических преобразований;  

 

-использовать различные меры 

измерения углов при решении 

геометрических задач, а также задач 

из смежных дисциплин;  

-применять комплексные числа для 
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- выполнять построение графиков вида y = n x, 

степенных  

- изображать комплексные числа на комплексной 

плоскости, находить комплексную координату числа.  

решения алгебраических уравнений.  

 

Выражения  
- оперировать понятиями корня n-й степени, степени 

с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма;  

- применять понятия корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их 

свойства в вычислениях и при решении задач  

- выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корень n-й степени, степени 

с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифм;  

- оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, 

котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, 

арктангенс и арккотангенс;  

-  выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений.  

 

- выполнять многошаговые 

преобразования выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

- применять тождественные 

преобразования выражений для 

решения задач из различных разделов 

курса.  

 

Уравнения и неравенства  
- решать иррациональные, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы;  

- решать алгебраические уравнения на множестве 

комплексных чисел;  

 - понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;  

-  применять графические представления для 

исследования уравнений.  

 

- овладеть приѐмами решения 

уравнений, неравенств и систем 

уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

- применять графические 

представления для исследования 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры.  

 

Функции 
- понимать и использовать функциональные понятия, 

язык (термины, символические обозначения);  

- выполнять построение графиков функций с 

помощью геометрических преобразований;  

-  выполнять построение графиков вида y = n x, 

степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и 

логарифмических функций;  

-  исследовать свойства функций;  

-  понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

 

- проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера;  

- использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения задач из различных разделов 

курса математики.  

 

Элементы математического анализа  
- понимать терминологию и символику, связанную с 

понятиями производной, первообразной и интеграла;  

-  решать неравенства методом интервалов;  

-  вычислять производную и первообразную функции;  

 

- сформировать представление о 

пределе функции в точке;  

- сформировать представление о 

применении геометрического смысла 
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-  использовать производную для исследования и 

построения графиков функций; интеграла;  

-  понимать геометрический смысл производной и 

определѐнного  

- вычислять определѐнный интеграл.  

производной и интеграла в курсе 

математики, в смежных дисциплинах;  

- сформировать и углубить знания об 

интеграле.  

Вероятность и статистика. Работа с данными.  
- решать комбинаторные задачи на нахождение 

количества объектов или комбинаций;  

- применять формулу бинома Ньютона для 

преобразования выражений;  

- использовать метод математической индукции для 

доказательства теорем и решения задач;  

- использовать способы представления и анализа 

статистических данных;  

- выполнять операции над событиями и 

вероятностями.  

 

-научиться специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач;  

-характеризовать процессы и явления, 

имеющие вероятностный характер. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

10 класс 

 иметь представления об аксиомах стереометрии 

и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 доказывать и использовать признаки делимости 

суммы и произведения при выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные числа: 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

- применять при решении задач 

теорему о линейном представлении 

НОД; 

- применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

- применять при решении задач Малую 

теорему Ферма;  

- применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные 

дроби; 

- применять при решении задач 

основную теорему алгебры;  
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 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

 Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в 

том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование 

для изображения фигур; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при решении 

задач; 
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 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера,правильных многогранниках;  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических 

фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

- владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий.  

- владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 

малые числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

- владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

 

- владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать иррациональные уравнение; 

 овладеть основными типами иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении 

задач; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства 

и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 
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неравенств; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

-  использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

 уметь применять перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами 

в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного 

угла;   

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить 

ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: 
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четность, периодичность, ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

 

- владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

 

 овладеть основными типами 

тригонометрических уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

11класс 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  

 находить объем параллелепипеда 

и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от точки 

до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций 

и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, 

в том числе с параметром; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа 

для вычисления производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на 
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 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при решении 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 

выпуклость; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного интеграла 

к решению задач естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию 

на выпуклость 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление об 

аксиомах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 оперировать понятием 

первообразной функции для решения 

задач; 

 овладеть основными сведениями 

об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики 

и уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и распределениях, 

иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 
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о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных 

величин.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий 

в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего представления и 

обработки данных 

иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями  теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач; 

иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении задач; 

владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и 

конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и поверхностей 

тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового 

слоя;  

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при 

решении задач 

- иметь представление о подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной 

симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач; 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 
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уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства 

и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

 использовать программные средства при решении 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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отдельных классов уравнений и неравенств 

- уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

- иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

- применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 
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Числа и величины  
- оперировать понятием «радианная мера угла», 

выполнять преобразования радианной меры в 

градусную и градусной меры в радианную;  

- оперировать понятием «комплексное число», 

выполнять арифметические операции с комплексными 

числами;  

- изображать комплексные числа на комплексной 

плоскости, находить комплексную координату числа.  

 

- использовать различные меры 

измерения углов при решении 

геометрических задач, а также задач из 

смежных дисциплин;  

- применять комплексные числа для 

решения алгебраических уравнений.  

 

Выражения  
- оперировать понятиями корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифма;  

- применять понятия корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифма и их свойства в вычислениях 

и при решении задач;  

- выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корень n-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифм;  

-оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, 

котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, 

арктангенс и арккотангенс;  

- выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений.  

 

- выполнять многошаговые 

преобразования выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

- применять тождественные 

преобразования выражений для 

решения задач из различных разделов 

курса.  

 

Уравнения и неравенства  
- решать иррациональные, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы;  

- решать алгебраические уравнения на множестве 

комплексных чисел;  

- понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;  

- применять графические представления для 

исследования уравнений.  

 

-  овладеть приѐмами решения 

уравнений, неравенств и систем 

уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

- применять графические представления 

для исследования уравнений, 

неравенств, систем уравнений, 

содержащих параметры.  
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Функции  
- понимать и использовать функциональные понятия, 

язык (термины, символические обозначения);  

- выполнять построение графиков функций с помощью 

геометрических преобразований;  

- выполнять построение графиков вида y = n x, 

степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и 

логарифмических функций;  

- исследовать свойства функций;  

- понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между 

физическими  выражениями 

 

- проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера;  

-  использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения задач из различных разделов 

курса математики.  

 

Элементы математического анализа  
- понимать терминологию и символику, связанную с 

понятиями производной, первообразной и интеграла;  

- находить предел функции;  

- решать неравенства методом интервалов;  

- вычислять производную и первообразную функции;  

- использовать производную для исследования и 

построения графиков функций; интеграла;  

- понимать геометрический смысл производной и 

определѐнного  

- находить вторую производную, понимать ее 

геометрический и физический смысл;  

- вычислять определѐнный интеграл.  

- Вычислять неопределенный интервал.  

 

- сформировать представление о 

пределе функции в точке;  

- сформировать представление о 

применении геометрического смысла 

производной и интеграла в курсе 

математики, в смежных дисциплинах;  

- сформировать и углубить знания об 

интеграле.  

 

Элементы комбинаторики, вероятности и 

статистики  
- решать комбинаторные задачи на нахождение 

количества объектов или комбинаций;  

- применять формулу бинома Ньютона для 

преобразования выражений;  

- использовать метод математической индукции для 

доказательства теорем и решения задач;  

- использовать способы представления и анализа 

статистических данных;  

- выполнять операции над событиями и 

вероятностями.  

 

- научиться специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач;  

- характеризовать процессы и явления, 

имеющие вероятностный характер.  

 

Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

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

образования 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– определять информационный объем 

графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– выполнять эквивалентные 

преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и 
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– строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во 

взвешенном графе; 

– определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки 

чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с 

использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке 

программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

– понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  

– использовать компьютерно-

математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного 

обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы 

для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в частности 

при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число 

из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и 

списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; 

использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации 

данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении 

задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки 

программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие 

конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать готовые 

модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные 

системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы 

устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными 

устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения 
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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. 

надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

– 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; 

– 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; 

– 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 
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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 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 

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. 
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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, 
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инструкции по их использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели 

реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку 

данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы 

устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных 

компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

– понимать назначение, а также 

основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать 

виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны 

для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие 

правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка 

выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

– использовать динамические 

(электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной 

и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о 

табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том 

числе выполнять отбор строк таблицы, 

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 
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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. 

 
Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебноисследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических 

задач. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– 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 

– 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 
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исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в 

учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) 

и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль 

и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные 

изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным 

формулам; 

– проводить исследования 

зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их 

применимости; 

– решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и 

законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно 

заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных 

задач; 

– использовать информацию и 

применять знания о принципах работы и 

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. 
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основных характеристикахизученных 

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 углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

– 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; 

– 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 
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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. 

 
Астрономия(в соответствии сприказом МО и науки РФ от 29.06.2017 № 613) 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета отражают: 

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. 

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

образования 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

Цели освоения предмета 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием астрономии 

-Объяснять причины возникновения и развития 

астрономии.  

-иллюстрировать примерами практическую 

направленность астрономии 

Предмет астрономии 

- воспроизводить сведения по истории 

развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 - изображать основные круги, линии, точки 

небесной сферы использовать полученные 

ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

Формулировать понятие «созвездие», 

определять понятие «видимая звездная 

величина», использовать звездную карту для 

поиска созвездий на небе 

Основы практической астрономии 

- воспроизводить определения терминов и 

понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, 

летнее и зимнее время, синодический, 

- Формулировать понятия «высота звезды и 

кульминация», определять разницу 

освещенностей, создаваемых светилами, по 

известным значениям звездных величин, 
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сидерический период); 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 затмений Луны и Солнца; 

Законы движения небесных тел 

- воспроизводить определения терминов и 

понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их размеры 

по угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, 

определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона 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 

исследования тел Солнечной системы. 

- Воспроизводить исторические сведения о 

становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира;  

- объяснять петлеобразные движения планет с 

использованием эпициклов и дифферентов; 

  - воспроизводить понятия «конфигурация 

планет», «синодический и сидерический 

периоды», «эллипс», «афелий», «перигелий», 

«большая и малая полуось», «астрономическая 

единица»; 

-  формулировать законы Кеплера 

Солнечная система 

- Формулировать и обосновывать основные 

положения современной гипотезы о 

формировании 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, метеоры, болиды, 

метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять 

причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные 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 механизм парникового эффекта 

и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

- Формулировать определения терминов и 

понятий: «горизонтальный параллакс», «угловые 

размеры объекта»; пояснять сущность метода 

определения расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационного метода и метода лазерной 

локации;  

- вычислять расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию 
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- описывать характерные особенности 

природы планет гигантов, их спутников и 

колец; 

- характеризовать природу малых тел 

Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных 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. 

Методы астрономических исследований 

- определять и различать понятия (звезда, 

модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

- характеризовать физическое состояние 

вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и 

способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на 

Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления 

солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

- Перечислять примеры проявления солнечной 

активности (солнечные  пятна, протуберанцы, 

вспышки, коронарные выбросы массы), 

характеризовать потоки солнечной плазмы; 

описывать последствия влияний выбросов на 

магнитосферу Земли. 

- характеризовать звезды как природный 

термоядерный реактор; определять понятие 

«светимость звезды»; перечислять 

спектральные классы звезд, объяснять 

зависимость светимости от спектра 

Звезды 

- вычислять расстояние до звезд по 

годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные 

особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - 

светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с 

моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости 

переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек Новых и 

Сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в 

зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и 

эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности 

объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, 

нейтронных звезд и черных Дыр 

- Давать определение понятий «звезда», 

«двойные звезды», «кратные звезды».  

- объяснять зависимость «период-светимость», 

объяснять этапы эволюции звезд;  

- характеризовать явления в тесных системах 

двойных звезд, объяснять зависимость скорости 

и продолжительности эволюции звезд от их 

массы; 

 - рассматривать вспышки сверхновой как этап 

эволюции звезды;  

- объяснять варианты конечных стадий жизни 

звезд 

Наша Галактика - Млечный Путь 

- объяснять смысл понятий (космология, - Описывать строение и структуру Галактики; 



130 
 

Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение);  

- характеризовать основные араметры 

Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); распознавать типы галактик 

(спиральные, эллиптические, неправильные); 

- интерпретировать современные данные об 

ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной 

энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна 

перечислять объекты плоской и сферической 

подсистем;  

- оценивать размеры Галактики; пояснять 

движение и расположение Солнца в Галактике;  

- характеризовать ядро и спиральные рукава 

Галактик;  

- характеризовать процесс вращения 

Галактики; 

- пояснять сущность проблемы скрытой массы 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. 

Фридмана относительно модели Вселенной; 

- определять расстояние до галактик на 

основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

- оценивать возраст Вселенной на основе 

постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение 

реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

- определять расстояние до звездных 

скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости«период- светимость»; 

- характеризовать радиоизлучение 

межзвездного вещества и его состав, области 

звездного образования;  

- описывать методы обнаружения органических 

молекул;  

- раскрывать взаимосвязь звезд и межзвездной 

среды;  

- описывать процесс формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков;  

- определять источник возникновения 

планетарных туманностей как остатки 

вспышек сверхновых звезд; 

-  формулировать основные постулаты общей 

теории относительности;  

- определять характеристики стационарной 

Вселенной А.Энштейна, выводы А.Фридмана о 

нестационарности Вселенной;  

- пояснять понятие «красное смещение» в 

спектрах галактик, используя для объяснения 

эффект Доплера; 

-  характеризовать процесс однородного и 

изотропного расширения Вселенной;  

- формулировать закон Хаббла_ 

 

Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 

формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности 

человека; 

– иллюстрировать на примерах 

становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее 

развития; 



131 
 

– демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения 

теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия 

веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

– применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

– составлять молекулярные и 

структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические 

вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической 

деятельности; 

– приводить примеры практического 

использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами 

безопасной работы с химическими 

– 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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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 углубленном уровне научится: 

 

Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

– 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; 

– 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 
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– 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 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и 

строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме 

на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих 

гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 

– прогнозировать возможность 

протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 
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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; 

– 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 
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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. 

 
Биология 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 
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Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно--

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– 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 

– давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные 

направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической 

деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента 

второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение 

количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом 

деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и 

характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы 

наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 
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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; 

– 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 углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

– оценивать роль биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

– организовывать и проводить 

индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать 
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деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в 

формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы 

развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать 

связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на 

живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать границы 

их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать 

существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и 

функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах 

клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, 

которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; 

решать задачи на определение и 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; 

индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт 

своих исследований; 

– прогнозировать последствия 

собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности 

жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении 

учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость 

синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под 

влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской 

деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные 

компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет. 
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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; 
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– 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. 

 
Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. Программа не задает жесткого объема содержания 

образования, не разделяет его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Общей целью образования в области физической 

культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– 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 

– самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

– выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде 

спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 
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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). 

 

Метапредметный курс «Индивидуальный проект».  

Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

призван создать условия для индивидуальной проектной деятельности, ориентированной на 

развитие комплекса метапредметных результатов обучающихся, осваивающих среднее общее 

образование. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является обязательным для выбора 

изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего образования. Программа 

метапредметного (элективного) курса обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению индивидуального 

проекта обучающегося и дает примерное распределение учебных часов по содержательным 

компонентам и модулям. 

Программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за счет 

преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, 

может использоваться образовательной организацией при разработке основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
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Содержание программы строится с учетом условий образовательных организаций, а также 

с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: формирование 

проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования. 

Основные задачи: 

1. Сформировать: 

- способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации; 

- способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих 

неопределенность ситуации; 

- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать их в 

качестве инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 

- способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуации; 

- способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставленной 

цели; 

- способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления 

достигнутых результатов социуму. 

Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения метапредметного курса обучающихся отражают: 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; 

развитиепознавательных, регулятивных и коммуникативных способностей; готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

2. Овладение системой научных знаний и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной проектной и исследовательской деятельности. 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции. 

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования. 

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных 

результатов: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется.Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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- прогнозирование-предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

гдевыделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменнойформах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

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

задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты: 

В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и 

конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования; 
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– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

В процессе реализации метапредметного курса «Индивидуальный проект» поставлены 

задачи формирования у обучающихся различных параметров функциональной грамотности: 

• Математической грамотности, как способности индивидуума формулировать, применять 

и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

• Читательской грамотности, как способности человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

• Естественнонаучной грамотности, как способности человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. 

• Информационной грамотности, как способности человека находить, отбирать, 

анализировать и применять необходимую информацию из различных источников для решения 

поставленных задач в том числе и владение информационно-коммуникативными технологиями. 

• Глобальных компетенций, как способности эффективно действовать индивидуально или в 

группе в различных ситуациях. Они включают: заинтересованность и осведомленность о 

глобальных тенденциях развития, управление поведением, открытость к новому, эмоциональное 

восприятие нового. 

В результате изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

Использовать сформированные ранее навыки 

проектной деятельности для проектирования 

собственной образовательной деятельности: 

определять приоритеты 

Оценивать результаты исследования 

или проектной работы, выполненной 

одноклассниками 

Самостоятельно реализовывать и контролировать и 

осуществлять коррекцию учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного 

планирования и обратной связи, получаемой от 

педагогов; планировать и управлять деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

Различать научные и псевдонаучные 

утверждения, заблуждения и ложные 

утверждения; научное и бытовое 

знание; научное и практическое 

знание; распознавать ошибочное 

рассуждение; 

В рамках избранных приоритета образовательных 

целей задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование и/или учебный проект, направленный на 

демонстрацию своей готовности к социальному 

самоопределению, в том числе - демонстрацию своих 

достижений в освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности; 

в зависимости от выбранной для исследования или 

проектной деятельности проблематики 

Выявлять и распознавать влияние 

объективных и субъективных 

факторов, идеологических установок 

на содержание суждения, ход 

доказательства, аргументацию; 

выбирать и использовать методы и приемы, 

релевантные рассматриваемой проблеме и области 

знания, включая: в области языкознания и 

лингвистики: лингвистический эксперимент, 

различные виды анализа языковых единиц, анализ 

языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

Целенаправленно и осознано 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства 

В области социальных и исторических наук постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное 
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историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов, 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

В области математики: абстракция и идеализация, 

доказательство, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; построение и исполнение 

алгоритма, перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 

В области естественных наук: наблюдение постановка 

проблем выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

 

использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости 

модели/теории, абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

 

В области технологии: эскизирование 

конструирование, моделирование, макетирование, 

составление технологической карты, определение 

затрат; 

 

Проводить комплексный поиск информации 

систематизировать ее и критически оценивать, 

отбирать информацию, нужную для выполняемого 

исследования 

 

Осуществлять наблюдение и эксперимент в 

соответствии с заданной/разработанной схемой, 

обрабатывать и анализировать полученные данные; 

 

Строить доказательство в отношении выдвинутых 

гипотез и формулировать выводы; 

 

Адекватно представлять результаты исследования, 

включая составление текста и презентации материалов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

 

Отличать факты от суждений, мнения от оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 

Видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания; 

 

Осознавать ответственность ученых, общественных 

деятелей, политиков, собственную ответственность за 

использование результатов научных открытий 

 

 

Дополнительные учебные предметы 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 
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повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению 

к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление - целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– понимать значение географии как науки и 

объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и 

качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты 

между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции 

развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников 

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические 

аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, 

процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и 

– характеризовать процессы, 

происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в 

другой посредством анализа 

статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов 

мира; 

– делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность 

интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, 
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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. 

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. 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения курса «МХК» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

иметь представление об основных 

исторических периодах становления 

цивилизаций и их национальных 

художественных культур, мировых религий 

– христианства, ислама, буддизма 

анализировать историческую общность 

мышления людей, связанную с расой, языком, 

концепцией бытия и духовными ценностями; 

 

понимать национальных особенностей 

развития древних цивилизаций, устройства 

мироздания, общественного развития, 

самого человека 

применять основные средства выразительности 

разных видов искусства, в том числе в 

самостоятельном творчестве; 

 

осмысливать художественные традиции и 

понимать своѐ великое национальное 

достояние 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 

иметь представление о характерных 

особенностях и основных этапах развития 

культурно-исторических эпох, стилей и 

направлений мировой художественной 

культуры 

выполнять учебные и творческие работы в 

различных видах художественной 

деятельности; проводить самостоятельную 

исследовательскую работу (готовить 

рефераты, доклады, сообщения). 
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сравнивать художественные стили и 

соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-

исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором 

 

знать и уметь использовать основную 

искусствоведческую терминологию при 

анализе художественного произведения 

 

осуществлять поиск информации в области 

искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги 

по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

 

 

1.2.3. Учебные курсы по выбору  

Ядерная физика 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

— раскрывать на примерах роль ядерной 

физики в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности 

человека, взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками;  

— объяснять и анализировать роль и место 

физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники 

и технологии, в практической деятельности 

людей;  

— характеризовать взаимосвязь между физикой 

и другими естественными науками;  

— понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы еѐ 

применимости и место в ряду других 

физических теорий;  

— владеть приѐмами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

— самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты;  

— решать практико-ориентированные 

качественные и расчѐтные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией;  

— объяснять границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

— выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

— объяснять принципы работы и 

— описывать и анализировать полученную в 

результате проведѐнных физических 

экспериментов информацию, определять еѐ 

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 учебноисследовательской 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 



149 
 

характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

— объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной в задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Финансовая грамотность 

Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся участвовать в реальных 

финансовых ситуациях, возникающих в условиях цифрового мира, за счѐт:  

• понимания и грамотного применения финансовых терминов;  

• сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия личности с государством, 

кредитными и страховыми организациями, Пенсионным фондом РФ, налоговыми органами, 

потенциальными инвесторами;  

• изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом мире и способов их 

применения;  

• разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме стартапа и его 

защиты.  

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

• оценивать и прогнозировать востребованность 

профессиональных компетенций; • видеть 

различия разных типов денег, понимать 

сущность происходящих процессов изменения 

стоимости денег, определять безопасность 

операций;  

• формулировать личные финансовые цели, 

понимать основные риски; планировать личные 

доходы и расходы;  

• понимать предназначение финансовых услуг: 

кредитов и депозитов, платѐжных карт, 

страховых программ и т. д.;  

• представлять типичные ошибки при 

использовании базовых финансовых услуг;  

• понимать различия между финансовыми 

инструментами, представлять их возможности 

применения;  

• различать банки и микрофинансовые 

организации (МФО);  

• оценивать условия предоставления 

финансовых услуг, видеть возможные 

последствия;  

• понимать специализацию и роль финансовых 

посредников в области банковских, страховых и 

инвестиционных услуг;  

• разбираться в структуре и принципах работы 

налоговой и пенсионной систем;  

• отличать возможные виды финансовых 

махинаций и знать способы защиты от них; • 

пользоваться порталами, предоставляющими 

государственные услуги;  

• разрабатывать личный план развития;  

• принимать осознанные решения при 

совершении операций с денежными 

средствами, использовать на практике 

дистанционные средства управления 

финансами;  

• оценивать разные виды личного капитала, в 

том числе финансовые активы и человеческий 

капитал; 

• организовывать процесс управления личными 

финансами с помощью цифровых технологий;  

• расставлять свои финансовые цели в 

соответствии с возможностями и 

приоритетами;  

• оценивать варианты инвестирования и 

выбирать приемлемый;  

• диагностировать действия организации как 

финансовой пирамиды;  

• представлять образ идеального заѐмщика для 

банка;  

• взаимодействовать с государством путѐм 

создания личных кабинетов на сайтах, 

предоставляющих государственные услуги;  

• формулировать идею стартапа, понимать 

возможности финансирования (в зависимости 

от конкретных условий). 
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• защищать персональную информацию 

различными способами;  

• понимать процесс реализации стартапа, 

оценивать необходимые ресурсы и 

представлять возможные риски.  

 

Российское порубежье: мы и наши соседи 

10 клacc 

– ocoзнaниe poли кypca в пoзнaнии oкpyжaющeгo миpa: 

- oбъяcнять ocнoвныe зaкoнoмephoctи взaимoдeйcтвия oбщecтвa и пpиpoды; 

- oбъяcнять poль paзличныx нayк в peшeнии пpoблeм гapмoничнoгo coциoпpиpoднoгo 

paзвития. 

– ocвoeниe cиcтeмы знaний o пpиpoдe, нaceлeнии, экoнoмикe миpa: 

- выявлять зaвиcимocть paзмeщeния нaceлeния и eгo xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти oт 

пpиpoдныx ycлoвий тeppитopии; 

- пpивoдить пpимepы зaкoнoмepнocтeй paзмeщeния oтpacлeй, цeттpoв пpoизвoдcтвa; 

- oцeнивaть ocoбeннocти paзвития экoнoмики cтpaн пo oтpacлям; 

- oпpeдeлять пpичины и cлeдcтвия экoлoгичecкиx пpoблeм; 

- пpивoдить пpимepы зaкoнoмepнocтeй paзмeщeния нaceлeния, гopoдoв; 

- oцeнивaть ocoбeннocти пoлoжeния cтpaн нa кapтe миpa, пpиpoднo- pecypcнoгo 

пoтeнциaлa, дeмoгpaфичecкoй cитyaции, cтeпeни ypбaнизaции. 

– иcпoльзoвaниe мeжпpeдмeтныx yмeний: 

- aнaлизиpoвaнь и oбъяcнять cyщнocть paзличныx и явлeний; 

- пpoгнoзиpoвaть измeнeния: в xoзяйcтвe, чиcлeннocти и cocтaвe нaceлeния; 

- пpoгнoзиpoвaть измeнeния в экoнoмичecкoй и пoлитичecкoй дeятeльнocти; 

- cocтaвлять peкoмeндaции пo peшeнию пoлитичecкиx, экoнoмичecкиx и 

экoлoгичecкиx пpo6лeм. 

– иcпoльзoвaниe кapт кaк мoдeлeй: 

- пoльзoвaтьcя paзличными иcтoчникaми инфopмaции: кapтoгpaфичecкими, 

cтaтиcтичecкими и дp.; 

- oпpeдeлять пo кapтaм мecтoпoлoжeниe paзличныx oбъeктoв; 

- пpoeктиpoвaть и cocтaвлять кapтocxeмы, мoдeли, oтpaжaющиe зaкoнoмepнocти paзличныx 

пpoцeccoв, иx тeppитopиaльныe взaимoдeйcтвия; 

- coпocтaвлять кapты paзличнoй тeмaтики. 

– пoнимaниe cмыcлa coвместной дeятeльнocти: 

- фopмyлиpoвaть cвoѐ oтнoшeниe к кyльтypнoмy и пpиpoднoмy нacлeдию; 

- выpaжaть cвoѐ oтнoшeниe к идee ycтoйчивoгo paзвития Poccии, paциoнaльнoмy 

пpиpoдoпoльзoвaнию, кaчecтвy жизни нaceлeния, дeятeльнocти экoнoмичecкиx cтpyктyp, 

нaциoнaльным пpoeктaм и гocyдapcтвeннoй peгиoнaльнoй пoлитикe. 

11 клacc 

-oбъяcнять ocнoвныe зaкoнoмepнocти взaимoдeйcтвия oбщecтвa и пpиpoды; 

- oбъяcнять cyщнocть пpoиcxoдящиx в миpe и Poccии coциaльнo- экoнoмичecкиx 

пpeoбpaзoвaний; 

- apгyмeнтиpoвaть нeoбxoдимocть пepexoдa нa мoдeль ycтoйчивoгo paзвития. 

- oпpeдeлять пpичины и cлeдcтвия экoлoгичecкиx пpoблeм; 

- oцeнивaть ocoбeннocти paзвития экoнoмики cтpaн пo paйoнaм, poль Poccии в миpe; 

- oцeнивaть вaжнeйшиe coциaльнo-экoнoмичecкиe coбытия мeждyнapoднoй жизни, 

гeoпoлитичecкoй и гeoэкoнoмичecкoй cитyaции в Poccии, дpyгиx cтpaнax и peгиoнax миpa, 

тeндeнции иx вoзмoжнoгo paзвития. 

- пpoгнoзиpoвaть ocoбeннocти paзвития peгиoнoв и кpyпнeйшиx cтpaн; 

- пpoгнoзиpoвaть измeнeния в пoлитичecкoй и экoнoмичecкoй жизни кpyпныx peгиoнoв и 

cтpaн; 

- cocтaвлять peкoмeндaции пo peшeнию cлoжныx coвpeмeнныx пpoблeм, 
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кoмплeкcныe xapaктepиcтики peгиoнoв и oтдeльныx cтpaн миpa. 

- пoльзoвaтьcя paзличными иcтoчникaми инфopмaции: кapтoгpaфичecкими, 

cтaтиcтичecкими и дp.; 

- oпpeдeлять пo кapтaм мecтoпoлoжeниe coциaльныx oбъeктoв; 

- пpoeктиpoвaть и cocтaвлять кapтocxeмы, мoдeли, oтpaжaющиe зaкoнoмepнocти paзвития 

paзличныx пpoцeccoв, иx тeppитopиaльныe взaимoдeйcтвия; 

- coпocтaвлять кapты paзличнoй тeмaтики. 

- фopмyлиpoвaть cвoѐ oтнoшeниe к кyльтypнoмy и пpиpoднoмy нacлeдию; 

- выpaжaть cвoѐ oтнoшeниe к идee ycтoйчивoгo paзвития Poccии, paциoнaльнoмy 

пpиpoдoпoльзoвaнию, кaчecтвy жизни нaceлeния, 

дeятeльнocти экoнoмичecкиx cтpyктyp, нaциoнaльным пpoeктaм и гocyдapcтвeннoй 

peгиoнaльнoй пoлитикe. 

 

Биотехнология 

В результате изучения курса ученик узнает: 

• базисные понятия промышленной микробиологии, генетической и клеточной инженерии, 

инженерной энзимологии, необходимые для осмысления биотехнологического производства; 

• этапы и методы основных биотехнологических производств и условия их проведения; 

• основное биотехнологическое оборудование; 

• биотехнологические процессы, используемые в различных отраслях промышленности и 

сельского хозяйства. 

После изучения курса ученик научится: 

• осуществлять биотехнологический эксперимент, используя при этом лабораторное 

оборудование (микроскопы, термостаты, стерилизаторы и прочее); 

• - моделировать биотехнологический процесс, основываясь на лабораторных 

исследованиях и знании биотехнологического оборудования; 

• пользоваться справочной и монографической литературой. 

 

Физическая химия 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

- раскрывать на примерах роль физической 

химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности 

человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;   

- устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  проводить расчѐты 

теплового эффекта реакции на основе 

уравнения реакции и  термодинамических 

характеристик веществ;   

- прогнозировать возможность и предел 

протекания химических процессов на основе 

термодинамических характеристик веществ;   

- соблюдать правила безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;   

- осуществлять поиск химической информации 

по названиям, идентификаторам, структурным 

- формулировать цель исследования, выдвигать 

и проверять экспериментально гипотезы о 

состоянии равновесия химических систем, 

энергетических эффектах процессов на основе 

термодинамических расчѐтов, о свойствах 

поверхности различных тел;   

- самостоятельно планировать и проводить 

физико-химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием;   

- интерпретировать данные о тепловом 

эффекте, скорости реакции и влиянии на неѐ 

различных факторов, о состоянии равновесия, 

поверхностном натяжении, адсорбции, 

полученные в результате проведения физико-

химического эксперимента;   

- прогнозировать возможность протекания 

различных химических реакций в природе и на 

производстве 
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формулам веществ;  критически оценивать и 

интерпретировать данные, касающиеся химии, 

в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности;   

- устанавливать взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических 

знаний.  

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе  в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучениякак 

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
3
 и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию
4
, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся
5
 и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценкарезультатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляетсяметодическим объединением учителей по данному предмету 

иадминистрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

                                                           
3
 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4
 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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программы образовательной организации 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 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 контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

– 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». 

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. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

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

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
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1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умениестроить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 

руководителем,самими обучающимися (в форме самооценки и взаимооценки)преимущественно на 

основе  наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. Внутренний мониторинг 

организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; развитие способностей и навыков будущего 

носителя и хранителя национальной культуры; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способностиадекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е.«значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации -учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся СОО. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 
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реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  

• в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований в период 

лицензирования и аккредитации школы специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

• в рамках системы внутренней оценки по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) отдельных личностных результатов:   

• соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

• участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения,  

общественно-полезной деятельности;   

• прилежание и ответственность за результаты обучения;  

• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор будущей профессии;   

•ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных  

предметов в рамках системы общего образования.  

Система оценки результатов основывается на трех «уровнях успешности»: необходимый 

(базовый), повышенный (программный), максимальный (необязательный). Результат - это разница 

между результатами входной диагностики и выходной. Прирост результатов означает, что в школе 

удалось создать информационно-образовательную среду, обеспечивающую развитие 

обучающегося. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия для 

успешного развития возможностей обучающегося. 

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

используются в школе только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов организуется администрацией 

образовательной организации  и осуществляется учителями, педагогом психологом, классными 

руководителями в ходе внутреннего мониторинга. Текущие результаты отслеживают учителя и 

классные руководители в ходе образовательного процесса, промежуточные результаты 

фиксируются в 10 классе в процессе аттестации по выполнению индивидуального проекта, а также 

в ходе мониторинговых процедур. 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.). Целесообразными в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации являются 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 могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

следующихпроцедур: 

- выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных и /или 

контрольных работ по всем предметам; 

- выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 

- защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

- предъявление результатов исследовательской деятельности на конференциях, конкурсах 

исследовательских работ; 

- основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

 

I.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта . 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы 

согласно циклограмме: 

Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для выполнения 

индивидуального проекта. 

Представление обучающимся возможных тем учебных исследований и учебных 

проектов. 

Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь 

- ноябрь 

Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов индивидуальных 

проектов. 

Защита тем и планов индивидуальных проектов. 

Декабрь-

январь 

Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование. 

Февраль Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по корректировке планов. 

Март Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование индивидуальных проектов. Предзащита 

Апрель Защита индивидуальных проектов. 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим критериям 

и индикаторам: 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений:  

- социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское;  

- инженерно-конструкторское;  

- информационное;  

- творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
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сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта покаждому из четырѐх критериев: 

Уровни сформированности  навыков проектной деятельности 

Критерий Содержание критерия Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый (1 балл)  Повышенный (2-3 

балла) 

1.Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Способность 

поставить проблему и 

выбрать способы ее 

решения, найти и 

обработать 

информацию, 

формулировать 

выводы. Реализация 

принятого решения. 

Обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, творческого 

решения и т. п. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрировать 

свободное владении 

логическими 

операциями, навыками 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрировать 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

2.Сформированность 

предметных знаний 

и способов действий 

Умение раскрыть 

содержание работы 

грамотно и 

обоснованно, в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой. 

Использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий для 

достижения целей, 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Предоставлены 

комиссии: некоторые 

этапы осуществлялись 

под контролем и при 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Контроль 

и коррекция 

Осуществлялись 

самостоятельно. 
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осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях. 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

3.Сформированность 

регулятивных 

действий 

Умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, 

использовать 

ресурсные 

возможности 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа доведена 

до конца. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

4.Сформированность 

коммуникативных 

действий. 

Умение ясно 

изложить и оформить 

выполненную работу, 

представить ее 

результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы. 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы, а 

также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена 

и пояснена. Все мысли 

выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа вызывает 

интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

Максимальная оценка по каждой составляющей критерия не превышает 3 баллов 

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.  

Критерии оценивания индивидуального проекта 

Критерии Содержание Шкала 

оценки 

Баллы за 

проект 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Актуальность и значимость темы проекта  0-3  

Постановка цели, определение задач 0-3  

Поиск, отбор и целесообразное использование 

информации 

0-3  

Анализ хода работы, выводы и перспективы 0-3  

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

0-3  

Глубина раскрытия темы проекта 0-3  

Полезность и востребованность продукта 0-3  

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Соответствие требованиям оформления 

письменной части 

0-3  

Умение осуществлять учебное сотрудничество 0-3  

Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

0-3  

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Качество защиты проекта (логичность, 

последовательность. аргументированность) 

0-3  

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) 0-3  

Умение отвечать на вопросы, защищать свою точку 

зрения 

0-3  
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Качество мультимедийной презентации 0-3  

Всего баллов 42  

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка 

результатапроектной деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на 

выполнении каждого из первых трѐх критериев оценки. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя в соответствии с критериями. На итоговой аттестации (защита 

индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной 

деятельности и выставляет отметку согласно следующему переводу баллов в отметку:  

Таблица перевода балов/процентов в отметки: 

0-21  22-27 28-35 36-42 

«2» «3» «удовлетворительно» «4» «хорошо» «5» «отлично» 

 Базовый уровень Повышенный уровень Высокий 

В качестве внешней оценки метапредметных результатов могут рассматриваться оценки 

членов жюри (как экспертов) конференций, конкурсов, олимпиад и других мероприятий, в 

которых участвуют обучающиеся 10-11 классов. Необходимо тщательно анализировать эти 

оценки, сопоставлять с внутренней оценкой и самооценкой (это зона ответственности учителя, 

который курирует участие обучающегося в тех или иных мероприятиях). 

Для максимальной объективности оценки проекта учитываются самооценка, оценка 

руководителя проекта и оценка комиссии. Оценка за проект выставляется на основе средней 

арифметической полученных оценок.  

Для фиксирования результатов реализации индивидуального проекта заполняется 

Индивидуальная карта обучающегося, защищающего проект. 

 

Фиксация метапредметных результатов: 

 в отметках по предмету в соответствии с рабочей программой (учителя по 

преподаваемым предметам); 

 в базе внутреннего мониторинга, где фиксируются результаты диагностики (педагог-

психолог),  

 отметка за индивидуальный проект – в журнале и в аттестате (учитель, курирующий 

выполнение индивидуального проекта, возможно, с учетом внешней экспертной оценки) 

 в портфолио  (каждый обучающийся самостоятельно формирует свое 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. 

Портфолио - это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио
6
 является инструментом формирования траектории личностного роста и 

представляет собой процедуру оценки динамики учебной, спортивной, творческой, общественной 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
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выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и 

проч.), так и его работы.  

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

обучающимся самостоятельно или при помощи классного руководителя и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Необходимо использовать также и электронный вариант портфолио.  

Особенности работы с портфолио всех участников образовательных отношений, 

документы, фиксирующие достижения обучающегося, образцы отчетной документации 

сотрудников школы по работе с портфолио регламентируются Положением о порфолио 

индивидуальных достижений учащихся МОУ «СОШ № 8». 

Результаты, представленные в портфолио, могут  использоваться при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

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

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету  доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

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

их формирования (по каждому разделу/теме курса), 

– критерии оценки; 

– описание (демоверсии) контрольных работ  

– график контрольных мероприятий. 
Оценка формируется  За  счѐт учебных предметов 

Основной объект 

оценивания  

Достижение  учащимися планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам 

Формирование предметных 

результатов  

Обеспечивается  каждым учебным предметом.  

Основным объектом 

оценки предметных 

результатов  

Является  способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. При оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не само 
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по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебно-практических задач. Объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Оценка предметных 

результатов  

Ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга 

Предметные результаты 

содержат в себе  

Во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее – систему предметных знаний),  

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее – систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания 

Методы оценки  1.Достижение планируемых результатов оценивается в ходе 

текущего, промежуточного и итогового контроля, внешних и 

внутренних оценочных процедур.  

2. Внутренняя оценка осуществляется:  

- каждым учителем-предметником с использованием контрольно-

измерительных материалов по предмету;  

- в ходе внутришкольного мониторинга (внутришкольного 

контроля).  

3. Итоговая внешняя оценка осуществляется в ходе государственной 

итоговой аттестации 

В систему оценки 

предметных результатов 

входят:  

- Опорные знания по предметам, которые включают в себя 

ключевые теории, идеи, факты, методы, понятийный аппарат.  

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

- предметные учебные действия.  

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные:  

- использование знаково-символических средств;  

- моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов;  

- действия анализа, синтеза и обобщения;  

- установление связей (в том числе – причинно-следственных) и 

аналогий; 

- поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами:  

– с числами и математическими выражениями;  

-со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями;  

-высказываниями и текстами;  

- с объектами живой и неживой природы;  

-с музыкальными и художественными произведениями и т. п.  

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
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носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. К предметным 

действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учѐтом уровневого подхода предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта. 

Основные особенности оценочной деятельности в области предметных результатов на 

уровне среднего общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8»: 

 тематический учет знаний, умений и навыков (каждый учащийся обязан выполнить  

предусмотренные рабочей программой, контрольные (зачетные) работы); в каждом полугодии 

таких работ, следовательно, и отметок должно быть не менее трѐх, на основании которых 

выставляется поугодовая  отметка; 

 формирующее оценивание, ориентированное на повышение мотивации учащихся к 

более высоким результатам, применяется как форма обратной связи в образовательной 

деятельности (между контрольными (зачетными) работами) и не фиксируется в журнале; 

 критериальное оценивание – это оценивание учебных достижений учащихся по 

критериям, т.е. путем сопоставления предъявленных учащимися результатов учебной 

деятельности с четко определенными,  заранее известными всем участникам образовательных 

отношений критериями, соответствующими требованиям ФГОС СОО и  обозначенными в рабочих 

программах по предметам учебного плана. Все контрольные (зачетные) работы должны иметь 

заранее известный рубрикатор отметок; 

 активное применение самооценки учащихся, учѐт еѐ в оценке учителя. 

 
1.3.4.1.  Уровни освоения учебных достижений учащихся 

Уровень 

достижения  

Освоение учебных действий  Оценка (отметка)  Управленческие решения 

Низкий 

уровень 

Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, обучающимся 

не освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного уровня 

«Неудовлетвори 

тельно»  

(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня. 

 

Базовый 

уровень  

Освоение учебных действий 

с опорной системой знаний 

в рамках диапазона (круга) 

«Удовлетворите 

льно» (отметка 

«3», отметка 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 
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выделенных задач. «зачтено») следующей ступени 

образования, но не по 

профильному направлению 

Повышенны 

й уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов 

«Хорошо» 

(отметка «4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учетом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут 

быть сориентированы на 

продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю 

Высокий 

уровень 

«Отлично» 

(отметка «5») 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. Описанный выше подход применяется в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Решение о достижении или не 

достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

 

1.3.4.2.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

 Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет собой 

процедурыоценки 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.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета и отражается в плане работы школы на текущий учебный год.  

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Система внутреннего мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: - оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов; -оценки уровня достижения той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; - 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
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административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках обучающихся на бумажных и/или 

электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика (формируется согласно утвержденному положению под 

руководством классного руководителя). Внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений учащихся в основной школе. 

Диагностика 10класс 

(предметные +личностные + 

УУД +ИКТ компетентность) 

11 класс 

(предметные +личностные + 

УУД + ИКТ компетентность) 

Стартовая диагностика  Контрольные работы Контрольные работы 

Текущее оценивание  Письменные работы: 

тестирование, проверочные 

работы, диктанты, 

контрольные работы, 

портфолио 

Письменные работы: 

тестирование, проверочные 

работы, диктанты, 

контрольные работы, 

портфолио 

Промежуточное (итоговое) 

оценивание  

Проекты, творческие работы, 

проектные задачи, портфолио,  

итоговый проект 

Экзамены (ГИА), портфолио, 

итоговые работы по предмету 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются при определении итоговой оценки.  

Алгоритм оценочной деятельности учителя в конкретном классе  

(в течение года) 

Текущая 

оценка 

Содержание Критерии 

оценивания 

 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

Текущие 

контрольны

е работы 

Направлены на проверку ЗУН по 

учебной теме  

5-балльная 

система 

Учитель КТП Классный 

журнал 

Самостояте

льная 

работа 

Направлена на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (углубленный) по 

основным предметным 

содержательным линиям.  

5-балльная 

система 

Учитель КТП Классный 

журнал 

Проверочна

я работа 

Предъявляет результаты учителю 

и служит механизмом 

управления и коррекции работы 

школьников. Работа задается на 

двух уровнях: 1(базовый) и 2 

(углубленный).  

5-балльная 

система 

Учитель КТП Классный 

журнал 

Лабораторн Направлена на проверку уровня 5-балльная Учитель КТП Классный 
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ая работа сформированности практических 

умений и навыков и усвоение 

учебного материала 

система журнал 

Итоговые 

контрольны

е работы 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку знаний, 

умений, навыков, развивающего 

эффекта обучения. Задания 

разного уровня сложности 

(базовый, углубленный) 

5-балльная 

система 

Учитель По 

итогам 

учебно

го года 

Классный 

журнал 

Предметные 

олимпиады, 

конкурсы 

Задания рассчитаны на проверку 

знаний, развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня сложности (углубленный, 

творческий). Направлены на 

выявление уровня развития речи 

детей, навыков самоконтроля, 

умения работать с информацией 

(использование словарей, 

справочников, ресурсов 

библиотеки и Интернета), работа 

на компьютере, использование 

лабораторного оборудования. 

По 

условиям 

проведения  

Организа

тор ы 

конкурса 

По 

отдель

ному 

плану 

Портфолио 

Оценка уровня профессионального мастерства учителя как часть внутришкольного 

мониторинга оценки качества образования, оценки уровня профессионального мастерства 

учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

Объектом оценки результатов деятельности образовательного учреждения, еѐ 

содержательной и критериальной базой являются планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе:  

- аккредитации образовательного учреждения;  

- аттестации педагогических кадров  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с учѐтом:  

- мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального)  

- условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования;  

-особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников средней школы. При оценивании достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования педагогический коллектив школы руководствуется локальными актами, Устава 

школы, моделями, инструментарием и критериями оценки знаний, умений и навыков 

 

1.3.6. Организация и содержание оценочных процедур 
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются при определении итоговой оценки. 

Алгоритм оценочной деятельности учителя в конкретном классе (в течение года). 

Тип оценочной 

процедуры 

Особенности  Цель  Формы  Способы 

фиксации 

результата 

Стартоваядиаг

ностика(входн

ойконтроль) 

Вначалеучебног

огода. 

 

Оценка готовности 

 кобучению 

 насоответствующе

муровне образования. 

Структура 

 мотивации,сформи

рованность учебной       

деятельности,владение 

универсальными 

испецифическими

 дляосновных 

   

 учебныхпредметов

познавательными в том 

числе:

 средствамиработыс

информацией,знако – 

символическимисредствами,

логическимиоперациями. 

Корректировкаучебныхпрог

рамм и 

индивидуализация 

учебнойдеятельности.  

Диагностическиераб

оты;самоанализисам

ооценка,тесты,контр

ольныеработы 

 

Оценки(отме

тки)фиксиру

ютсявэлектро

нномжурнале 

Текущая 

оценка 

Втечение 

четверти, 

поитогамчетвер

ти/полугодия 

Оценкаиндивидуальногопро

движения  в 

освоении

 программыучеб

ного 

 предмета,выявл

ениеиосознаниеучителемиуч

ащимсясуществующихпробл

емвобучении. 

Устные и 

Письменныеопросы,

практическиеработы

,творческиеработы,у

чебныеисследования

иучебныепроекты,за

даниясзакрытымотв

етоми 

сосвободноконструи

руемымответом–

полными 

частичным,индивид

уальные 

игрупповыеформы 

оценки, само-

ивзаимооценкаидр.).

Выборформ,методов

имоделей 

заданийопределяетс

яособенностями 

предмета. 

Оценки(отме

тки)фиксиру

ютсявэлектро

нномжурнале 
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Тематическаяо

ценка 

Всоответствиис

рабочейпрограм

мой 

Оценка

 уровнядости

жениятематическихпланиру

емых результатов по 

предмету 

Оценка

 уровнядости

женияпромежуточныхплани

руемыхрезультатов по 

предмету. 

Контрольныеработы

,тесты,практические

работы,проекты, 

творческие 

работы,зачетыидр. 

Оценки(отме

тки)фиксиру

ютсявэлектро

нном 

журнале 

Промежуточна

яаттестация 

Проводитсянаос

новерезультатов

накопленнойоце

нки

 вконце

учебногогода 

Оценка 

 достиженияпредметн

ыхпланируемыхрезультатов

  

 иуниверсальных 

учебныхдействийнауровнен

енижебазового,являетсяосно

ваниемдляпереводавследую

щий класс 

идлядопускаобучающегосяк

государственной 

итоговойаттестации. 

Накопительнаясисте

маоценки(накопител

ьныйподход) 

Оценки(отме

тки)фиксиру

ютсявэлектро

нномжурнале

ив личном 

делеобучающ

егося 

Государственн

аяитоговаяатте

стация 

Позавершениио

своенияосновно

йобразовательн

ойпрограммыср

еднего общего 

образования 

Целью ГИА

 являетсяустановлен

ие 

 уровняобразователь

ныхдостиженийобучающихс

ясреднегообщегообразовани

я 

ЕГЭ,ГВЭ  

Итоговаяоценк

а(итоговаяатте

стация) 

Складываетсяиз

результатов 

внутренней

 ивнешней 

оценки, 

крезультатамвне

шней

 оценкиот

носятсярезульта

тыГИА.К 

результатамвнут

реннейоценкиот

носятся 

предметные 

результаты,зафи

ксированныев 

системе 

накопленной 

оценки 

Достижениепланируемыхрез

ультатовнауглубленномибаз

овомуровне 

 Оценки(отме

тки)фиксиру

ютсявэлектро

нномжурнале

ив личном 

делеобучающ

егося,итогова

яоценка 

попредметуф

иксируетсяв 

документе  

об 

уровнеобразо

ваниягосудар

ственногообр

азцаивлично

мделеобучаю

щегося 
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 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика личностных и метапредметных результатов проводится в 

начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики личностного 

роста и образовательных достижений. Объектами оценки являются требования ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам: структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностикаготовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится по усмотрению учителя 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 оценкапредставляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая (полугодовая) оценка является 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированностиметапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

темы / раздела / предметного курса. 

 Тематическая    оценкапредставляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в рабочих 

программах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. Отметки за тематические контрольные (зачетные) работы определяют отметку 

за триместр. Поэтому необходимо обеспечить выполнение каждым учащимся тематической 

контрольной (зачетной) работы. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 



169 
 

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

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

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения;  

-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя 

 

Всоответствиис «Положением с о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №8» определены следующие типы контроля планируемых предметных результатов 

освоения ООП: 

- текущий контроль успеваемости, 

- промежуточная аттестация, 

- государственная итоговая аттестация. 

 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости обучающихся втечение 

полугодия)– это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой,  определение уровня достижения обучающимися результатов освоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС в процессе и по окончании его изучения. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой систематическую проверку освоения 

учебного материала учащимися 10-11-х классов, регулярно осуществляемую на протяжении 

учебного года.  

Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, или учителем, заменяющим отсутствующего, по распоряжению 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. При проведениитекущего контроля 

успеваемости обучающихся формы, периодичность и порядок определяются учителем в рабочей 

программе с учетом образовательной программы МОУ СОШ №8,  контингента обучающихся, 

темы, содержания учебного материала урока, педагогических технологий, используя 

методические рекомендации по критериямоценивания ответов и работ обучающихся. Текущий 

контроль должен соответствовать системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП. 

Текущий контроль успеваемости учащихся школы осуществляется учителями по балльной 

системев 10-11–хклассах: 

1 (полное незнание изучаемого материала или отказ отвечать),  
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2 (неудовлетворительно); 

3 (удовлетворительно); 

4 (хорошо); 

5 (отлично). 

При реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в период дистанционного обучения (с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) допускается использовать 

отметку «зачет/незачет» при текущей аттестации по предмету физическая культура.  

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечениевыстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и федеральным 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта и ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формытекущегоконтролявключают в себя: 

- устный контроль (фронтальный и индивидуальный опрос, зачет, защита 

проекта,дискуссия,дебаты,собеседование);  

- письменный контроль (диктант, зачет, реферат, сочинение, изложение, самостоятельная 

работа, проверочная работа, контрольная работа, практическая работа, творческая работа, 

лабораторная работа,домашняя работа, тест, письменный ответ на вопрос, письменныйотчето 

наблюдениях, в том числе с применением  технических средств обучения). 

- комбинированный контроль  - сочетание устной и письменной форм. 

 

При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 

использования форм оценки знаний учащихся по своему предмету. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости проводится учителями систематически на текущих 

занятиях на протяжениивсего учебногогода. 

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего контроля по 

своему предмету в начале  учебного года. 

В основе критериев оценки учебной деятельности учащихся учителя должны соблюдать 

объективность и единый подход. При балльной оценке для всех установлены общеди дактические 

критерии. 

Педагогический работник обязан своевременно довести до сведения учащихся оценку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в электронный 

журнал.  

 

I.3.7. Организация и формы представления и учѐта результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Аттестация-это установление факта и степени усвоения учащимися программного 

материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиям и программыи 

образовательного стандарта, завершающаяся процедурой оценивания.  
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Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определѐнных учебным планом школы, и 

впорядке,установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Задачами промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине,модулю по итогам учебногогода. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки. При организации промежуточной аттестации обучающихся 

используется накопительный подход, который основывается на выведении годовой отметки 

успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана школы на основе совокупности 

полугодовых отметок (в 10-11 классах), полученных обучающимися в течение учебногогода. 

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.  

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 

отметок, согласно правилам математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по балльной системе 

оценивания (5 – отлично, 4– хорошо, 3 – удовлетворительно, 2–неудовлетворительно). 

При определении требований оценкам по дисциплинам предлагается руководствоваться 

следующим:  

Оценки «5» - «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные учебной программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала;  

Оценки «4» - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы;  

Оценки «3» - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей учѐбы, 
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справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального характера во время 

выполнения предусмотренных программой заданий;  

Оценка «2» - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий или обучающемуся в случае неусвоения 

учебной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме накопительной 

системыоценок (среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 

концеучебногогода).  

Обучающиеся, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по 

каждому учебному предмету учебного плана школы, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. Предложение о 

переводе вносит классный руководитель. 

Обучающиеся, не освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

предмета на конец учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки, считаются 

лицами, имеющими  академическую задолженность. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовобательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительныхпричинпризнаются 

академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности иродам.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее одного 

года с момента образования академической задолженности. 

Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся дляликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ееликвидации. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего  обучения  учащегося в письменной  форме. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются приказом пошколе, на 

основании решения педсовета о переводе обучающихся в следующий  класс. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
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информацию о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме(дневник учащегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны про 

комментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю или секретарю образовательно йорганизации.  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей), совершеннолетних учащихся: 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы и иныеподобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства зарубеж и т.д. 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 

и педагогическогосовета. 

Итоговая отметка по предметам и за выполнение индивидуального проекта фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

I.3.8. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на ГИА 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего исреднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

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 или 

государственного выпускного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

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». 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

принимается Педагогическим советом школы и оформляется приказом 

директорадоначалагосударственной итоговой аттестации. 

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. 
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Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени иуровня 

освоения обучающимися образовательной программы. ГИА проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в соответствии с 

действующим законодательством  РФ. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися соответствующей образовательной программы. 

Итоговая аттестация  проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программосновного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится 

впорядке и в форме, которые установлены образовательной организацией и 

действующимзаконодательством РФ. 

Итоговаяаттестация проводитсяповсемпредметамучебногоплана. 

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. 

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

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

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений:  

- социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское;  

- инженерно-конструкторское;  

- информационное;  

- творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям.  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговые отметки за 11 класс вносятся в электронный журнал и фиксируются в личном 

деле обучающегося, в документе об уровне образования установленного образца –аттестате о 

среднем общем образовании 

 

Условия и границы применения системы оценивания: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

5)  Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его 

же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. 

 

II. Содержательный раздел 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование науровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой стороны, 

предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе ООП СОО МОУ «Средняя общеобразовательная школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов № 8» представлены программа развития универсальных учебных 

действий, программы отдельных учебных предметов, курсов, программы внеурочной 

деятельности, рабочая  программа воспитания, программа коррекционной работы. 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получениисреднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности.  
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Программа развития УУД обеспечивает создание условий для повышения 

образовательного и воспитательного потенциала образовательного учреждения, обеспечение 

формирования важнейшей компетенции личности — умения учиться, создание благоприятных 

условий для личностного и познавательного развития учащихся. 

Структура программы развития универсальныхучебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с 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 

деятельностии описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию 

ИКТ-компетентности,направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: 

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

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

познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования «Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» направлена на: 

- реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения 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 содержит: 

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

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитиюи самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентирови 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 азвития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знанийи 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 подготовкеи 

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. 

Роль программы в реализации требований Стандарта заключается в  

- обеспечении развития у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

- формировании личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- формировании опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышении эффективности усвоения обучающимися знаний учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- формировании навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и т.д.);  

- овладении приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- формировании и развития компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на уровне общего пользования, 

включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и сети Интернет.  

Ценностные ориентиры развития УУД  

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают переход от:  

- определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений,навыков («умения 

учиться») к определению цели как «умения учиться в общении»;  

- изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание 

предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач, 
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т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения 

как процесса образования и порождения смыслов;  

- стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации 

и планомерного формирования;  

- индивидуальной формой усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Цель программы  – обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимисяв разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах, подготовка 

к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности с учетом 

практической направленности проводимых исследований и индивидуальных проектов, развитие у 

школьников умения учиться. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

- 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 и социальной деятельности; 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- с обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную,так и во внеурочную деятельность  обучающихся; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 

изащите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие 

формы), возможность получения практико-ориентированного результата. 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
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способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер обучающегося. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Основное предназначение программы (роль программы) - конкретизировать требования к 

результатам среднего общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

II.1.2.1. Понятия и функции УУД  

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования как системообразующий компонент 

конструкции стандартов. Понимание сущности образовательного результата зависит от парадигмы 

образования, определяющей его главные цели. В отечественной психологической и 

педагогической науках глубоко разработана деятельностная парадигма образования, 

декларирующая целью образования развитие личности учащегося на основе изучения 

универсальных способов познания и освоения мира. В соответствии с этим процесс учения 

понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности.  

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений социального, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности 

учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, способностью и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.  

Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на основе 

принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 

социальных ролей, норм и правил.  

Личностное развитие — развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности, высокой 

социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и 
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компетенции уметь учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации и 

нравственных оснований личностного морального выбора; развитие самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Познавательное развитие — формирование у учащихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение 

методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.  

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнѐров в общении и 

совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и 

невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на 

русском, родном и иностранных языках.  

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 

образования, которая находит отражение в переходе от:  

— определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться;  

— изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

учащимися жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;  

— стихийности учебной деятельности ученика к стратегии еѐ целенаправленной 

организации и планомерного формирования;  

— индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. В основу выделения состава и функций 

универсальных учебных действий для основного общего образования были положены возрастные 

психологические особенности учащихся и специфика возрастной формы универсальных учебных 

действий, факторы и условия их развития. В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает «умение учиться», т.е способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные 

действия можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Функции УУД включают:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.  

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и в 

конечном счѐте ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 
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знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться.  

Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные способы действий, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися еѐ целей, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает планомерное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают:  

1) учебные мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).   

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так 

называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т.е. надпредметными, или 

метапознавательными) действиями понимаются умственные действия учащихся, направленные на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею, будь то определение стратегии 

решения математической задачи, запоминание фактического материала или планирование 

совместно (с другими учащимися) лабораторного эксперимента. 

 

Принципы развития УУД на уровне среднего общего образования: 

1) развитие УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) развитие УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) преемственность по отношению к уровню основного среднего образования, но с учетом 

специфики подросткового возраста, возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (при 

развитии УУД гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию (см. III. Организационный раздел 3.1. Учебный 

план среднего общего образования).  

 

II.1.2.2.  Состав и характеристики УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий для среднего общего 

образования выделяют: 

Личностные  универсальные учебные действия, включающие: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и 

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

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения 

человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении.  

Первый — действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, 



182 
 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. 

Второй тип — это действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового 

стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Важно отметить такое 

общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия учащимися своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности. Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаково - символические действия: 

- моделирование, 

-преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково - символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно - следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать 

внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом 

детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
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• использовать знаково - символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  

•уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны 

признаков; 

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• уметь устанавливать причинно - следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• уметь устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения учебных задач; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края (малой родины); 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других 

людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка способов 

и его реализация; 

• управление поведением партнѐра -контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.  

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, как 

и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы учащихся в 

группе. Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативные способности ребѐнка, включающие в себя: 

• желание вступать в контакт с окружающими(мотивация общения «Я хочу!»); 

• знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

• умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я 

умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

• составление плана и последовательности действий; 
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• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать 

способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в момент; 

• тормозить ненужные реакции. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

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

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

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

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста отподросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. 

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
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осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитыекоммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Функции универсальных учебных действий 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 

 

II.1.2.3. Связь УУД с содержаниемотдельных предметов и внеурочной деятельностью. 

Формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на 

различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; в-

третьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников 

и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью 

внеучебной деятельности.  
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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Родная литература 

(русская)», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика», «География», 

«История», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в отношении ценностно- смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков – вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений. Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся должен 

обеспечить не только решение собственно предметных задач, но и создать условия для развития 

УУД.  

Это предполагает:  

1) формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на 

различных предметах;  

2) на базе использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с помощью 

проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и специально 

разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью внеучебной 

деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить:  

- текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности) 

иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

- продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, 

в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

- принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 
Личностные УУД 

Критерии сформированности личностных УУД Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Показывает на карте территорию и границы РФ, 

Вологды  и Вологодской области, выделяет их 

географические и экономические особенности, 

даѐт аргументированную оценку основных 

историческихсобытий, характеризует достижения, 

традиции ипамятники страны и Вологды и 

Вологодской области. 

Предметы: история, география, русский язык, 

литература, курсы по выбору  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты, 

олимпиады, научно- практические конференции  

соответствующей тематики 

Называет и характеризует государственное и 

социально-политическое устройство РФ, 

государственную символику РФ и государственные 

праздники РФ. Устанавливает причинно - 

следственные связи между общественными и 

политическими событиями. Проявляет готовность 

к служению Отечеству, его защите 

Предметы: история, обществознание, 

русский язык, литература, ОБЖ, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии,социальные проекты и 

акции,олимпиады, научно- практические 

конференции соответствующей тематики 

Осознаѐт значение русского языка как 

государственного языка Российской 

Предметы: русский язык, литература,история, 

обществознание, курсы повыбору. 
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Федерации.Стремится к сохранению чистоты 

языка: осознанно использует в речи нормативные 

конструкции, выразительные средства. 

Внеурочная деятельность: классныечасы, 

дискуссии, олимпиады,конкурсы, научно- 

практические конференции соответствующей 

тематики 

Характеризует основные правовые положения 

демократических ценностей, закрепленные в 

Конституции РФ, перечисляет и выполняет 

основныеправа и обязанности гражданина. 

Выполняет нормы и требования Правил 

внутреннего распорядка обучающихся 

Предметы: русский язык, и 

история,обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции соответствующейт 

ематики 

Положительно принимает национальную 

идентичность свою и других. Может рассказать о 

вкладе национальной культуры в историческое 

развитие культуры РФ 

Предметы: история, география, обществознание, 

русский язык, литература, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классныечасы, 

дискуссии, экскурсии,социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции 

соответствующей  тематики 

Равноправно сотрудничает со сверстниками 

ивзрослыми любых национальностей 

ивероисповедания, проявляет неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям 

Все предметы учебного плана, курсы повыбору. 

Внеурочная деятельность: классныечасы, 

дискуссии, социальные проекты иакции, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики 

Осуществляет личностный выбор на основе знания 

ипонимания моральных норм. Осознанно 

иответственно относится к собственным 

поступкам,может намечать планы самовоспитания. 

Готов ксознательному самоограничению в 

поступках и поведении. 

Все предметы учебного плана, курсы повыбору. 

Внеурочная деятельность: классныечасы, 

дискуссии, социальные проекты иакции, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики 

Проявляет сопереживание и позитивное отношение 

клюдям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Заботится 

обокружающих. Умеет оказывать первую помощь. 

Все предметы учебного плана,курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классныечасы, 

дискуссии, социальные проекты иакции, 

волонтѐрское движение 

Проявляет уважение и заботу о членах 

семьи,окружающих. Осознает роль и место семьи в 

жизничеловека и общества. Принимает ценности 

семейнойжизни. 

 

Все предметы учебного плана,курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классныечасы, 

дискуссии, День семьи, совместныемероприятия с 

родителями 

Стремится к самовыражению, самореализации и 

социальному признанию. Участвует в школьном 

самоуправлении. 

 

Все предметы учебного плана, курсы повыбору. 

Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научно- 

исследовательские проекты иакции, волонтѐрское 

движение, олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к 

учению,ориентируясь на личные представления о 

будущем.Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с учѐтом 

дальнейших профессиональных намерений. 

Аргументирует выбор дальнейшего образования. 

Строит жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий. Проявляет готовность к 

самообразованию с использованием ресурсов 

школы и других образовательных организаций. 

Все предметы учебного плана, курсы повыбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, профориентационные мероприятия, 

творческие, научно- исследовательские проекты и 

акции, олимпиады, конференции, предметные 

недели. 

Оценивает действия свои и сверстников на 

основеправил безопасного поведения и норм 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные часы, занятия 
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здоровогообраза жизни. Придерживается в 

различныхситуациях правил безопасного 

поведения и нормздорового образа жизни. 

в спортивных секциях, спортивные состязания, 

социальные проекты и акции,Дни здоровья 

Понимает влияние социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальнойсреды. Проявляет нетерпимое 

отношение кдействиям, приносящим вред 

экологии. Приобретает опыт экологонаправленной 

деятельности. 

Предметы естественно – научной области, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классныечасы, 

дискуссии, экологические проектыи акции, 

олимпиады, конференции соответствующей 

тематики 

Проявляет уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

Осознаѐт необходимость дальнейшей трудовой 

профессиональной деятельности как возможность 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, профориентационные мероприятия, 

профессиональные пробы, социальные проекты и 

акции 

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры, участвует в 

художественной деятельности и организует еѐ. 

Предметы: русский язык, литература, история, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

экскурсии, творческие конкурсы и акции 

 

Регулятивные УУД 

Критерии сформированности регулятивных УУД Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута на основе анализа 

проблем, образовательных результатов и 

возможностей 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: решение типовых задач 

для развития регулятивных умений (см. ниже)  

 

Внеурочная деятельность: 

- самостоятельное планирование, организация и 

проведение мероприятий различной 

направленности в рамках работы Совета 

старшеклассников; 

- участие в подготовке и выпуске передач 

школьного тв; 

- самостоятельное изучение дополнительных 

иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

- самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах; 

 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе 

оценки возможных последствий достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на общечеловеческих ценностях. 

Формулирует задачи как шаги по достижению 

поставленной цели в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Оценивает материальные и нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и корректирует план 

достижения цели, решения проблемы, выстраивает 

свою индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая условия (в т. ч. 

потенциальные затруднения), оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты. 

Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ, в 

т. ч. на основе прогнозирования. Осуществляет 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

 

Познавательные УУД 

Критерии сформированности познавательных УУД Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Осуществляет развѐрнутый информационный 

поиск (выделяет и анализирует текстовые и 

внетекстовые компоненты), устанавливает на 

Все предметы учебного плана, курсыпо выбору, 

индивидуальный проект. 

Применение приѐмов технологии критического 
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основе этого анализа новые познавательные задачи мышления. 

Решение типовых задач на развитие общеучебных 

и логических умений. Подготовка и проведение 

учебной дискуссии. 

Работа со словарями и справочниками, научной 

литературой . 

Составление схем-опор, кластеров, таблиц, 

диаграмм, ментальных карт. Работа с планом, 

тезисами, конспектами 

 

Внеурочная деятельность:межпредметные 

погружения. Участие в олимпиадах и научно-

практических  конференциях. Подготовка и 

проведение мероприятий в рамках предметных 

недель. Участие в дискуссионном клубе 

старшеклассников. 

 

Объединяет предметы и явления в группы по 

определѐнным признакам, различая существенные 

и несущественные, сравнивает, классифицирует, 

устанавливает аналогии. 

Самостоятельно обобщает факты и явления; 

формулирует определения к понятиям 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. 

ч. определяет обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связей между 

явлениями, и следствия этих связей.  

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Читает и использует в схеме знаки и символы. 

Создает, преобразует вербальные, материальные и 

информационные модели для представления 

выявленных связей, отношений и противоречий. 

Переводит информацию из одной формы в другую 

(графическую, символическую, схематическую, 

текстовую и др.) 

Структурирует и преобразует текст, переходит от 

одного представления данных к другому. 

Выполняет смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей. Составляет вторичные тесты на 

основе прочитанного текста . 

Критически оценивает, аргументируя, содержание 

и форму текста. Подвергает сомнению 

достоверность информации, распознаѐт и 

фиксирует ее недостоверность и противоречивость, 

обнаруживает пробелы и находит пути 

восполнения этих пробелов на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта. 

Находит  и приводит критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; разумно 

относится к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель, гипотезу и проверяет их. 

 

В области постановки и решения задач выходит за 

рамки учебного предмета и осуществляет 

целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия. 

 

Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 

 

 

Коммуникативные  УУД 

Критерии сформированности коммуникативных 

УУД 

Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия. Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект. Преимущественно 

предметы областей «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки» 

 

Групповые формы работы.  

Определяет участников коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий. 

Создает правила взаимодействия. Придерживается 

ролей в совместной деятельности, сохраняя 
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собственную линию поведения. Занимает позицию 

руководителя в учебном взаимодействии. 

 

Учебные диспуты и дискуссии. Деловые и ролевые 

игры . 

 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

социальные проекты и акции, волонтѐрские 

инициативы  

 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

экскурсий, социальные акции, волонтѐрские 

самостоятельное иностранных языков 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 

оценку действий партнеров на основе критериев, 

оказывает необходимую помощь 

Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и 

мотивы действий партнера; квалифицирует 

действия) и адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые для организации 

совместной деятельности с партнером. 

Сравнивает разные точки зрения; принимает 

мнение, доказательство собеседника. 

Аргументирует и выражает собственное мнение, 

корректно его отстаивает, критически к нему 

относится, с достоинством признавая ошибочность. 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, 

договаривается и приходит к общему решению при 

столкновении интересов 

Формулирует и обосновывает оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно 

после ее завершения 

Использует речевые средства для планирования и 

регуляции своей деятельности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Формулирует тему высказывания четко, 

компактно; выбирает объем высказывания в 

зависимости от ситуации и цели общения; 

определяет границы содержания темы, составляет 

план высказывания 

Строит высказывание тезисно; формулирует 

выводы из собственного текста; подбирает к 

тезисам соответствующие примеры, факты, 

аргументы; пользуется первоисточниками (делает 

ссылки, цитирует). 

Строит высказывания в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, включая подбор выразительных 

средств. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

Решение задачи развития УУД в средней школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, классных часов и курсов 

по выбору). В этом проявляется связь УУД с внеурочной и внешкольной деятельностью.  

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

Формирование и развитие УУД возможно организовать в рамках одного образовательного 

учреждения, но эффект будет значительно выше, если в этот процесс будут вовлечены и другие 

образовательные и социальные организации. В этих целях необходимо продолжить сложившееся 

сотрудничество МОУ «СОШ № 8»  

- Домом детского творчества, участие в творческих проектах, посещение концертов, 

интерактивных занятий, лекториев, акций 

- музеями г. Вологды (экскурсии),  

- городской детской библиотекой №7 и областной библиотекой (библиотечные уроки, 

творческие проекты),  

- школами и учреждениями дополнительного образования (городских сборов актива, 

акциях, волонтѐрском движении),  

-службой помощи семье и подросткам (участие в программах, тренинги для подростков, 
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тестирование). 

 

II.1.3. Технологии развития универсальных учебных действий 

II.1.3.1.Технологии, учебные ситуации развития универсальных учебных действий 

Программа развития УУД на уровне среднего образования реализуется с опорой на 

использование образовательных технологий, которые способствуют созданию благоприятных 

условий для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала каждого 

обучающегося.  

Ведущие технологии, обеспечивающие реализацию образовательной программы: 

- технология системно-деятельностного метода обучения;  

- технология проектно-исследовательской деятельности;  

- технология проблемного обучения;  

-технология оценивания;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа, работа пар 

сменного состава).  

- технология самостоятельной работы;  

-технология коррекционно-развивающего обучения;  

- технология использования в обучении игровых методов;  

- технология разноуровневого обучения;  

- личностно ориентированное обучение;  

-технология продуктивного чтения;  

-технологии развивающего обучения;  

- технология критического мышления;  

- творческие мастерские  

Выбор технологий обусловлен:  

-уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся;  

-познавательными возможностями предмета;  

-творческой индивидуальностью и профессиональным мастерством учителя. 

Педагогические 

технологии 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по 

приоритетному использованию 

педагогических технологий 

Технология проектного 

обучения.  

Коммуникативные УУД.  

Познавательные УУД.  

Регулятивные УУД.  

Личностные УУД.  

иностранный (английский) язык, 

естественнонаучные предметы, 

физическая культура и ОБЖ  

Технология 

проблемного изложения 

учебного материала.  

Познавательные УУД.  Математика и информатика, 

естественнонаучные предметы, 

филология, ОБЖ  

Технология 

исследовательской 

деятельности.  

Познавательные УУД.  

Регулятивные УУД.  

Личностные УУД.  

Естественнонаучные предметы, 

филология, математика и информатика  

Коммуникативно-

диалоговые технологии.  

Коммуникативные УУД.  

Регулятивные УУД.  

Филология, искусство, математика, 

естественно-научные предметы  

Технология развития 

критического мышления 

Познавательные УУД.  

Коммуникативные УУД.  

Естественно-научные предметы, 

филология, математика и информатика 

Технология модульного 

обучения.  

Познавательные УУД.  

Регулятивные УУД.  

Химия, общественно-научные 

предметы  

Кейс – технология.  Познавательные УУД.  

Регулятивные УУД.  

Коммуникативные УУД.  

Общественно-научные предметы  

Технология учебной Коммуникативные УУД.  Физическая культура  
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игры.  Регулятивные УУД.  

Технология системно-деятельностного метода обучения  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. Знания 

не передаются обучающимся в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей 

парадигмы образования, которая находит отражение в переходе от:  

- определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться;  

- изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание 

учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися 

жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к 

пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;  

- стихийности учебной деятельности ученика к стратегии еѐ целенаправленной организации 

и планомерного формирования;  

- индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом именно активность обучающегося 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития в средней школе универсальных учебных действий. Проблемно-

диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и 

решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала 

должны быть проработаны три звена:  

-постановка учебной проблемы,  

-поиск решения проблемы;  

- подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – 

рефлексия своей деятельности.  

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

за счѐт использования диалога –коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт 

обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 
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Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приѐмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из 

текста.  

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом. 

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  

Учебные ситуации 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

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

Проектируя учебные ситуации, необходимо иметь в виду, что они строятся с учетом  

– возраста ребенка,  

– специфики учебного предмета,  

– меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не требующих активного 

содействия педагога, или ориентировочных, которые могут осуществляться, особенно поначалу, 

только при активном участии учителя),  

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.  

Создание учебной ситуации предполагает:  

- наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); - выполнение 

учениками определенных действий для приобретения недостающих знаний; - выявление и 

освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять приобретѐнные 

знания; - формирование у школьников умения контролировать свои действия (как после их 

завершения, так и по ходу) 

 

II.1.3.2. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использовать 

следующие типовые задачи: 

Составляющие УУД  Типовые задачи  

Личностные УУД 

- личностное самоопределение  

- развитие Я-концепции  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  
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- смыслообразование  

- мотивация  

- нравственно-этическое оценивание 

самоанализ  

ролевые игры в рамках тренинга  

дневники достижений  

подведение итогов урока  

выразительное чтение  

мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 

книги, фильма  

зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи, 

музыки, литературы  

участие в проектах 

Коммуникативгые УУД 

- планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками  

- постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

- учет позиции партнера  

- разрешение конфликтов  

- управление поведением партнѐра 

— контроль, коррекция, оценка его 

действий  

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

- передача информации и 

отображение предметного 

содержания  

ролевые игры;  

групповые игры.  

составление задания партнеру  

отзыв на работу товарища  

парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  

групповая работа по созданию проекта, составлению 

кроссворда и т.д.  

диалоговое слушание (формулировка вопросов дл 

обратной связи)  

диспуты, дискусии  

задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, приглашение и т.д.)  

задания на развитие монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и т.д.)  

ролевыеигры в рамках тренинга  

групповые игры  

тренинги коммуникативных навыков  
 

Познавательные УУД 

- самостоятельное выделение и 

формулирование учебной  

цели;  

информационный поиск;  

знаково-символические действия;  

структурирование знаний;  

произвольное и осознанное 

построение речевого высказывания 

(устно и письменно);  

смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения;  

рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность  

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач  

задания на нахождение отличий  

сравнение, поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д.  

задания на поиск информации из разных источников  

задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования  

задачи и проекты на провеение теоретического 

исследования  

задачи на смысловое чтение  

составление схем-опор  

работа с планом, тезисами, конспектами  

работа с разного вида таблицами  

составление и распознавание диаграмм  

составление схем-опор  

составление и расшифровка схем, даграмм, таблиц  

работа со словарями и справочниками  
 

Регулятивные УУД 
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планирование  

рефлексия  

ориентировка в ситуации  

прогнозирование  

целеполагание  

оценивание  

принятие решения  

самоконтроль  

коррекция 

маршрутны листы  

парная и коллектиная деятельность  

задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  

задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки)  

задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 

за результатами, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата  

задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

самоконтроль и самооценка  

взаимоконтроль и взаимооценка  

дифференцированные задания  

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию  

тренинговые и проверочные задания  

ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями ведение протоколов выполнения учбного 

задания 
 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях 

- урок: урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок - открытие, урок открытых мыслей, урок-

дискуссия и т.п;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях  

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса развивать УУД; 
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‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия относятся как к одной категории УУД 

(например, регулятивные), так и кразным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, когда проявляется способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне среднего общего образования необходимо продолжить использовать следующие 

типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Задачи на применение УУД будут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности необходимо 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

Поэтому основными требованиями ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленным на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, являются: 

– 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 школы, в результаты в форматах, принятых в школе 

(оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
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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. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

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

так и с детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
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б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
УУД Характеристики УДД 

Регулятивные УУД 

 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД 

- Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность. 

- Умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности. 

- Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

- Умение использовать адекватные языковые средства 

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

- Умение учитывать позиции других. 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности интерпретировать информацию,получаемую из различных 

источников. 

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

- Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

Познавательные УДД - Умение ориентироваться в различных 

источниках информации. 

- Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

- Умение критически оценивать ситуацию. 

- Владение навыками разрешения проблем. 

- Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических 

задач применять различные методы познания. 

- Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 
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ценностей. 

- Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач 

 

Технология разработки учебных заданий для развития УУД 

Универсальное учебное действие «анализ» — это мысленное или реальное разделение 

целостной структуры объекта на составные элементы с целью его познания. Деление целого на 

части и изучение этих частей стало основой для естественно - научного подхода в познании 

окружающего мира. 

Анализ — это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. Но, несмотря на 

это, у анализа есть своя четкая цель в этом длинном пути познания объекта и свой алгоритм 

рассуждения. Эту цель можно прояснить, ответив на следующие вопросы:  

1.Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа). 

2.С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа).  

3. Какие части целого выделяю? (Существенные признаки).  

4.Что я узнал? (Вывод). 

Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо составить к заданию такой 

подводящий диалог, который удерживает следующую последовательность шагов: цель и объект 

анализа —аспект анализа —выделение частей —вывод. 

Обобщенные виды задач УУД анализа 
Обобщенный вид 

№ 1 

Обобщенный вид №2 Обобщенный вид № 3 Обобщенный вид №4 

Дано целое  

 

Дано целое.  

 

Дано целое. Известно, что 

если в данном целом есть 

определенная часть, то 

можно сделать вывод о… 

Дано целое. Известно, что 

если в данном целом есть 

определенная часть, то нужно 

действовать определенным 

способом 

Цель — изучить 

или определить 

состав этого 

целого  

Цель — определить 

недостающую часть 

или недостающие 

части. 

Цель – узнать о целом 

новое 

 

Цель – узнать, как 

действовать дальше 

 

Ответ: 

перечисление 

частей 

Ответ: названа/ 

указана недостающая 

часть (части) 

Ответ: сделан вывод о 

какой-либо части или 

частей 

Ответ: действие выполнено 

верно 

Универсальное учебное действие «синтез» - это умение соединить различные элементы или 

части в единое целое. 

При синтезе нужно по-новому увидеть целое с его существенными особенностями, которое 

не является простой суммой знаний о его частях. 

Синтез —это соединение различных частей объекта или процесса, выделенных на 

предшествующей стадии анализа в некую систему с воспроизведением иерархических связей, 

свойственных реальным объектам. 

Алгоритм осуществления УУД синтезпредполагает следующие вопросы: 

1.Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование синтезируемого 

целого) 

2.Из каких частей? (Перечисление частей.) 

3.Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в соответствии с 

теми объективными связями, которые присущи объекту.) 

4.Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? (Проверка «образа» синтезируемого 

целого.Вывод) 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно 

раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —перечень частей — особенность 

соединения частей —вывод 

Обобщенные виды задач УУД синтеза: 
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Обобщенный вид № 1 Обобщенный вид №2 Обобщенный вид № 3 

Дано: все части целого.  

 

Цель — восстановить или 

создать целое. 

Ответ: верно составленное 

целое. 

Даны не все части целого.  

 

Цель — восстановить целое. 

 

Ответ: верно составленное 

целое 

Дан фрагмент целого, остальные 

части неизвестны. 

Цель — создать недостающие 

части и достроить целое.  

Ответ: создано целое 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно 

раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —перечень частей особенность 

соединения частей —вывод. 

Универсальное учебное действие «сравнение». Сравнение (как логическая операция)— это 

выявление сходства и различий двух или более объектов. Логическая операция сравнения лежит в 

основе соответствующего УУД, но это не одно и то же. УУД сравнение, не сводится к любому 

сопоставлению объектов. Универсальное учебное действие сравнение—это сопоставление 

объектов в контексте цели. 

В зависимости от того, какая стоит цель, выбираются объекты сравнения, определяется 

критерий (или критерии) сравнения, в рамках этого критерия подбираются необходимые 

признаки. И только после этого сопоставляются по выбранным признакам объекты, определяется 

сходство и различие, на основе чего делается вывод. Сравнение (как универсальное учебное 

действие) позволяет на основе логической операции сравнения достигать следующих целей: 

•делать выбор; 

•определять суть явления; 

•определять уровень развития признака, качества, свойства;  

•устанавливать связи между явлениями; 

•сопоставлять измеряемую величину с эталоном.  

Алгоритм УУД сравнение: 

1.Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение цели.) 

2.Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для сравнения.)  

3.С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.) 

4.Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой задачи? (Выделение 

признаков сравнения.) 

5.Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? (Применение 

логической операции сравнения.) 

6.К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша проблема? 

(Вывод в контексте цели.) 

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному понятию). 

УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое понятие и что 

такое определение понятия. Логическое умение определение понятия. Понятие —это форма 

мышления, посредством которой отражаются общие и существенные признаки предметов. 

Носителями понятий являются слово или словосочетание (исключение составляют местоимения и 

междометия). Понятия выполняют две основные функции: познавательную и коммуникативную. 

Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем обмениваются ими в процессе совместной 

деятельности, а также передают их последующим поколениям. Суть каждогопонятия 

раскрывается через определение, в котором описываются существенные и отличительные 

признаки предметов. 

Определение понятия —это важнейшее логическое умение, направленное на выявление 

правильного значения термина или содержания понятия. Наиболее точными определениями 

понятий являются явные определения, которые бывают двух видов: родо- видовое и генетическое. 

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в дальнейшем выделять 

существенные признаки для подведения под понятие. 

Структура явного родо- видового определения: понятие (П) = родовое слово (РС) + 

признаки (ПР). 
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Например: Публицистика (П) —это вид литературы (РС), посвященный злободневным 

общественно-политическим вопросам (ПР).Генетическое определение можно описать так: 

Понятие(П) = родовое слово (РС) + способ образования (СО). 

Например: Угол (П)—это геометрическая фигура (РС), образованная двумя лучами, 

имеющими общее начало (СО). 

Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, проще говоря, 

объяснять значение слов), необходимо познакомить их со структурой определения, помочь им 

находить в тексте определения родовое слово, существенные признаки, способ образования. 

УУД подведение подпонятие иначе можно назвать умением относить объект к известному 

понятию. В учебной деятельности подведение под понятие используется при наименовании 

явления или объекта, при обобщении или классификации объектов, при подборе частного примера 

для обобщенного понятия. 

Алгоритм подведения объекта под понятие: 

• цель подведения под понятие. 

• выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект. 

• определение объекта, которое необходимо подвести под понятие. 

• выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия. 

• проверка наличия у объекта выделенных свойств. 

• получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия. 

• вывод. 

Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель  - определение 

известного понятия с указанием существенных признаков - выделение признаков в объекте, 

который необходимо наименовать, - сопоставление признаков понятия и признаков объекта  - 

вывод. 

УУД «систематизация».В эпоху информационной насыщенности умение структурировать и 

систематизировать знания приобретает колоссальное значение. Систематизация информации 

выражается в расположении отдельных понятий, предметов, фактов, явлений, мыслей в 

определенном порядке: пространственном, временном, логическом. При систематизации учебного 

материала отдельные элементы содержания, располагаясь в известных отношениях друг к другу, 

составляют единое целое. В зависимости от конкретной учебной темы в качестве элементов 

содержания могут быть: определение понятия, факт, явление, процесс, закономерность, принцип, 

способ действия, характеристика объекта, вывод или следствие. Систематизация информации 

создается всейсовокупностью элементов, включенных в определенные связи. Часто связь сама 

выступает как элемент содержания, то есть как информация, которую необходимо усвоить 

Можно выделить следующие типы связей:  

1.Тождественность.К этому типу относятся отношения, основанные на полном совпадении 

значений (Москва—России, Конституция —основной закон). 

2.Родо-видовые отношения связывают слово, обозначающее родпредметов/явлений со 

словами, обозначающими виды, выделяемые в рамках этого рода (самостоятельная часть речи - 

имя существительное, геометрическая фигура — треугольник, полимер - крахмал, растение - 

береза пушистая). 

3.Отношения «вид - вид»-это отношения между видами, принадлежащими к одному роду 

(глагол -имя существительное, прямоугольник -ромб, пшеница -рожь). 

4.Отношение «часть - целое» связывает имя некоторого объекта с именами его составных 

частей (ядро -клетка, корень-слово, катет -треугольник). 

5.Антонимия - это отношение, основанное на противоположности выражаемых словами 

понятий (усталость -бодрость, негодование -ликование, сложение -вычитание, мышцы- сгибатели 

-мышцы-разгибатели). 

6.Причинно-следственныеотношенияотражают такую взаимосвязь явлений, при которой 

одно из них порождает другое или логически обосновывает, мотивирует его (трение - повышение 

температуры, интерес к информации-поисковая активность). 
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7.Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, передают разную 

степень выражаемых признаков (злость -ярость – гнев-негодование, холодный -прохладный - 

теплый -горячий). 

8.Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо объекта. Например: 

сердце -насос, приставка -словообразование. 

9.Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений во времени (апрель 

-май, детство -юность -зрелость). 

Эффективным способом систематизации информации является ее графическое 

представление с помощью визуальных организаторов, приемов наглядного схематического 

представления информации в компактном, удобном для ее восприятия и запоминания виде. При 

восприятии наглядного материала человек может охватить единым взглядом все компоненты, 

входящие в целое, проследить возможные связи между ними, произвести категоризацию по 

степени значимости, общности, что служит основой не только для более глубокого понимания 

сущности новой информации, но и для ее перевода в долговременную память. Отсюда вытекают 

цели УУД систематизация. Данное универсальное учебное действие необходимо для 

формирования навыков: 

•восприятия большого объема информации; 

•понимания сложного учебного материала; 

•обобщения нового материала; 

•организации процесса запоминания сложного или объемного материала.  

Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: раскрытие 

цели, указание частей системы, уточнение связей между частями, подбор визуального 

организатора, составление схемы, вывод. 

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений. 

Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две группы: 

• универсальные способы действия; они описаны и закреплены в культуре как наиболее 

точные, правильные, нормативные алгоритмы выполнения тех или иных действий; 

•структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие осуществление учебной 

деятельности на разных ее этапах. 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, обеспечивающие 

эффективное общение и взаимодействие с партнерами по коммуникации, то есть умение 

представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для дискуссии, 

аргументации своей позиции и пр. Работая над формированием и развитием этой группы умений, 

необходимо помочь учащимся овладеть универсальными способами коммуникации. Это возможно 

сделать с помощью различных деятельностных заданий, игр, упражнений. Другая часть 

коммуникативных умений связана с процессом организации групповой деятельности и является ее 

структурным элементом. Сюда входят умения определять цель совместной деятельности, 

распределять обязанности в группе,вырабатывать общую позицию, конструктивно решать 

возникающие противоречия и пр. Овладеть этими умениями учащиеся могут только в процессе 

осуществления групповой деятельности. Кроме того необходимо иметь в виду три аспекта 

овладения:  

1.Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с универсальным 

способом или приемом, знает о месте умения в коммуникативной групповой деятельности и пр.). 

Для того чтобы помочь ребенку овладеть умением на этомуровне, необходимо передавать детям 

универсальные способы осуществления коммуникативной деятельности, помочь 

отрефлексировать их опыт, знакомить их с различными приемами эффективной коммуникации. 

2.Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации умения. Для того 

чтобы ребенок смог освоить этот уровень владения, он должен свободно располагать различными 

речевыми средствами, позволяющими вступить в коммуникацию и реализовать умение, 

адекватное той коммуникативной ситуации, в которой он находится. 

3. Эмоционально-психологический - владение своими эмоциями, ощущение уверенности и 

комфортности в процессе коммуникации. Формирование этого уровня коммуникативных умений 

возможно в ходе постоянных тренировок, создания ситуаций успеха в коммуникации, 
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возможности рефлексии своей деятельности, специально организованных тренингов. В рамках 

школьного обучения могут быть организованы различные виды деятельности, в процессе которых 

можно развивать коммуникативные умения учащихся. В первую очередь это групповые формы 

работы на уроке, организация учебных дискуссий, групповая проектная и исследовательская 

деятельность, специально организованные тренинги коммуникативных умений. С учетом 

специфики двух групп коммуникативных УУД - универсальных способов и структурных 

элементов деятельности —можно выделить как минимум три группы развивающих ситуаций: 

•Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с универсальным 

способом или тренировку в его использовании с учетом соответствующего этапа формирования. 

•Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с отдельным 

коммуникативным приемом или тренировка в его использовании. Например, владение приемами 

активного слушания помогает в формировании различных коммуникативных умений (в основном 

относящихся к группе «элементы коммуникативной деятельности»). 

•Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В процессе групповой 

деятельности происходит знакомство и тренировка в применении умений, являющихся 

структурными элементами коммуникативной деятельности. 

Системно-деятельностный подход в проектировании уроков и внеурочных мероприятий. 

 

II.1.3.3. Место УУД в структуре образовательной деятельности  

(структура деятельностного урока) 

- Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале 

деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать то, что 

учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый результат, 

задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели.- 

- Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге плана 

учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр учебного фильма или 

работа с текстом, составление схемы(кластера, таблицы) по материалу изученного, проведение 

эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом может 

вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть... Много разных 

форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, работают так, а 

не иначе. Всегда видят за формой этап работы и его задачу. 

- Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на 

деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его по 

критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных действий 

(соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были 

освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, 

содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы действия могут 

быть применены в рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни. 

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и организационныхУУД, 

которые могут на данном этапе развиваться 

Этапы 

деятельностного 

урока 

Организационные умения 

Начало урока Умение формулировать и ставить перед собой новые задачи, опираясь на 

цель, поставленную учителем. Умение планировать учебные действия в 

соответствии с учебной задачей. Умение составлять простые алгоритмы. 

Основное 

содержание 

Умение самостоятельно находить свои ошибки и корректировать учебные 

действия согласно изменениям. Умение ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Итог урока Умение оценивать свою работу в соответствии с заданными критериями. 

Умение самостоятельно оценивать собственные возможности в решении 

тех или иных учебных задач. 
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Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных действий, 

направленных на достижение результата. Этот результат всегда является«сложносочиненным», 

учебным, метапредметным и личностным. При выполнении всех требований к структурированию 

деятельностного урока создаются возможности для развития всей совокупности организационных 

универсальных учебных действий. 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания этого этапа 

должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап проходит после проблематизации, 

задания должны помогать вспомнить все, что необходимо, чтобы решить данную проблему. 

Проблема—это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы постановки проблемы: 

разрыв в знаниях (невозможность ответить на поставленный вопрос), отсутствие способа решения 

предложенной задачи, отсутствие аргументов в защиту своего мнения, практическая задача, 

которую нужно решить, применив теоретическое знание. 

Цель урока чаще всего формулируется через действие или в виде проблемного вопроса, на 

который нужно найти ответ. Цель логически вытекает из проблемы и в самой своей формулировке 

содержит путь решения поставленной проблемы. 

Оценивание на уроке — это сопоставление полученного результата с поставленной целью 

по заранее установленным критериям и формулирование на этой основе отношения к качеству 

выполнения деятельности. Оно должно быть критериальным. 

Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. Общая логика оценивания: 

Учитель описывает Ученик понимает 

Критерий и его содержание (какой результат 

оцениваю?) 

Уровни (Какой шкалой пользуюсь?) 

Характеристику каждого уровня (По каким 

признакам я определяю проявление того или 

иного уровня?) 

Чему учусь?  

Что развиваю? 

Как фиксируются мои результаты?  

Как я пойму, что нахожусь на том или ином 

уровне развития этого умения?  

Как я пойму, что я этому научился? 

Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи и план обсуждаются с 

учениками, желательно фиксируются в виде символического пути (вопросов, шагов, таблицы, 

схемы и др.), который нужно пройти, чтобы прийти к результату. В конце урока к целям, задачам, 

плану и его выполнению обязательно возвращаются. Это ведь и есть обучение итоговому 

контролю. Рефлексия (от лат.Reflexio — внутренняя сторона залива, обращенная к морю и 

отражающая его волну) в самом общем виде понимается как обращение назад.. Это способность, 

позволяющая человеку делать свои мысли, эмоциональные состояния, действия, отношения, 

самого себя предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). Предметом рефлексии на уроке могут быть: 

мышление, совершенное действие, способы общения и организации общей деятельности, характер 

общения, ценности. 

Уровни рефлексии: 

- чувства: что я чувствую? Почему у меня возникло это чувство? 

-результат: что у меня получилось, а что нет? 

-процесс: как я шѐл к результату? Был ли это самый эффективный путь? 

-ценности: ради чего я это делал? 

 

II.1.2.4. Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных и внеурочных 

занятиях 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочны занятиях: 

- урок: урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, 

урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных,урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок -открытие,урок открытыхмыслей,урок-

дискуссияи т.п; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 
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такихэлементовисследовательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обраб

откаи анализего результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себеразнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование,достаточно 

протяжѐнноево времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными  формами контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности дляреализации наних учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференцийи др; 

- участие обучающихсяв олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

II.1.3. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество 

Основные составляющие  организации совместного действия: 

• Распределение начальных  действийи операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• Обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продуктасов местной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей  действия в общий способ деятельности; 

• коммуникация(общение),обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность (обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителеми учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений) 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается визменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения исамих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого изучастников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать своюдеятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позициидругих 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
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выполнение задания. 

Цели организации работы вгруппе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибкуи получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Принципы организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Роли обучающихся при работе в группе: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Позиции учителя: руководитель, «режиссѐр» группы; одиниз участников группы; эксперт, 

отслеживающий и оценивающий ход и результаты групповой работы, наблюдатель за работой 

группы. 

Групповая совместная деятельность обучающихся - работа парами. Варианты работы: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно,затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и  указывают друг другу на ошибки,если онибудутобнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства,которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность 

и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество  –  мощный резерв повышения учебной 

мотивации в критический период развития учащихся. Оно создаѐт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных учеником средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления.Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 

(пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
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Типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, не достающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.Партнѐром 

обучающегося выступает взрослый. Требуется способность обучающегося проявлять инициативу 

в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Дискуссия 

Устная дискуссия – помогает учащемуся сформировать свою  точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Функции письменной дискуссии: 

• Чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• Усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятымдругими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые поразным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги (способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов рефлексивных). 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать  невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведенияв конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 
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необходимые навыки социального взаимодействия, умениеподчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

Общий приѐм доказательства 

Функции доказательства: средство развития логического мышленияобучающихся; приѐм 

активизации мыслительной деятельности; особыйспособ организации усвоения знаний; иногда 

единственно возможная формаадекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Обучениедоказательствупредполагаетформированиеуменийпорешениюследующихзадач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных  доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся  

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

Структура доказательства: 

• тезис— суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность  доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; этои есть доказываемый тезис. 

Рефлексия (способность, позволяющая делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа 

и оценки) и практического преобразовании). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а товозможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах 

натакиевопросыособственныхдействияхирождаетсярефлексия.В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности сучителем и, особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
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Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося иего 

отражениевтойилииной форме. 

Три основные сферы существования рефлексии. 

1. Сфера коммуникации и кооперации. Рефлексия является механизмомвыхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

2. Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: рефлексия нужна 

для осознания совершаемых действий и выделения их оснований. 

3. Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? Что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? Каких целей 

добился? Чемуможно былонаучитьсяещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность  конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Критерии организации учебной деятельности, способствующие развитию рефлексии: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. 

Виды педагогического стиля: авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). 

Основные позиции педагога — авторитарная и партнѐрская. Партнерская позиция может 
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быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую, очередь  задачам формирования самосознанияи  чувства взрослости. 

Форма сотрудничества Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД (в 

приоритете) 

Учебное сотрудничество -Распределение начальных действий и операций,  

заданное предметным  условием совместной 

работы 

-Обмен  способами действия 

-Взаимопонимание 

-Общение 

-Планирование общих способов работы 

-Рефлексия 

КоммуникативныеУУД 

Совместная 

деятельность 

-Совместная постановка целей работы 

-Совместное определение способов выполнения 

работы 

-Перестраивание собственной деятельности с 

учетом  изменяющихся условий работы 

-Понимание и учет позиции других участников 

выполнения работы 

Личностные УУД    

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

-Работа с позиции учителя по отношениюк 

другому 

-Опробирование с последующим анализом и 

обобщением средств и способов учебных 

действий 

Коммуникативные УУД 

Проектная 

деятельность 

(как форма сотрудничества) 

-Распределение обязанностей 

-Оценка ответа товарища 

-Следование правилам работыв группе 

-Переход с позицииобучаемогонаобучающего 

себя 

-Выработка индивидуальных стилей 

сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные  УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия -Формирование собственной точки зрения 

-Координация точек зрения окружающих  

-Формулировка собственногомненияс 

соответствующим оформлением в устной или 

письменной речи 

-Ведение мысленного диалога с авторами 

научных текстов (в ситуации письменной 

дискуссии) с последующим получением сведений 

о взглядах на проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

КоммуникативныеУУД 

ПознавательныеУУД 

Учебное доказательство (как 

особый способ организации 

усвоения знаний) 

-Выдвижение тезиса (утверждения) 

-Предоставление  аргументов 

-Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе 

которых  рождается новое суждение) 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Рефлексия -Постановка новой задачи как задачи с 

недостающими данными 

-Анализ наличия способов и средств 

Выполнения задачи 

-Оценка своей готовности к решению 

проблемы 

-Самостоятельный поиск недостающей  

информации  

-Самостоятельное изобретение недостающего 

способа действия 

Все видыУУД 
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II.1.5.  Особенности  учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

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

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 

и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные интересы к тому 

или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на 

следующих принципах: 

- выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные потребности 

ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

- ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход поиска ее 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 



212 
 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты:  

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить;  

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

планирование, определение последовательности и сроков работ;  

проведение проектных работ или исследования;  

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений  

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается проектным 

формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний 

он становится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – 

это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и 

действий в их определенной последовательности, направленной на достижение поставленной цели 

– решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамкахшколы), муниципальный, 



213 
 

региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, 

в т.ч. в Интернет); 

- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта); 

- по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет 

индивидуальный проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть 

использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то индивидуальный проект 

следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию УУД в 

основной и старшей школе. 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода. Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с 

помощью педагога составляет план предстоящей работы. Умение планировать и работать по 

плану — это важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей 

работы над персональным проектом является смыслообразование и самоопределение хода и 

результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на 

первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные 

способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой 

опыт представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-психологических 

потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими образовательными организациями среднего, дополнительного и 

профессионального образования. Ежегодная презентация и защита проектных и 

исследовательских работ проводится на школьной учебно-практической конференции.  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Результаты участия 

(личного и классного) отслеживаются в ходе мониторинга.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

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

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 

в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта;  
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• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта; после презентации работы учащийся с помощью 

учителя делает рефлексивный анализ, возможно, на основе листа самооценки;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случаегруппового характера проекта 

или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. Защита исследовательской работы засчитывается как индивидуальный годовой 

проект. 

 

II.1.5.1. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности на основе 

системно –деятельностного метода обучения (Л.Г. Петерсон) 

В основу механизма организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уроке в условиях реализации ФГОС положена дидактическая система деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон с еѐ основными компонентами: технологией деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

и системой дидактических принципов.  

Условия, необходимые для включения учащихся в проектную деятельность и учебно-

исследовательскую деятельность, обеспечиваются системой дидактических принципов. 

Существенной характеристикой как проектной, так и учебно-исследовательской деятельности 

является то, что ученик является ее непосредственным участником – субъектом, учитель же 

выступает в роли помощника, консультанта, что соответствует основному принципу ДСДМ Л.Г. 

Петерсон – принципу деятельности. Этот принцип заключается в такой организации обучения, 

когда ученик не получает готовое знание, а добывает его сам в процессе собственной учебной 

деятельности.  

Включаясь в проектную или учебно-исследовательскую деятельность, ученик занимает 

творческую, авторскую позицию, что соответствует принципу творчества ДСДМ Л.Г. Петерсон 

(предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности, 

приобретение учащимися собственного опыта творческой деятельности).  

Необходимым условием включения учащихся в проектную и исследовательскую 

деятельность является самостоятельная постановка задач, самостоятельные попытки анализа, 

выдвижение версий (гипотез), что возможно только при условии снятия стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создания доброжелательной атмосферы, основанной на реализации 

идей педагогики сотрудничества. Данное условие создается за счет принципа психологической 

комфортности ДСДМ Л.Г. Петерсон и поддерживается принципом вариативности, которые 

предполагает формирование у обучающихся способности к систематическому перебору вариантов 

и выбору оптимального варианта на основе заданного критерия. 

Структура урока в технологии 

деятельностного метода (ТДМ)  

Структура исследовательской 

деятельности  

Структура проектной 

деятельности  

1. Мотивация 

(самоопределение) к учебной 

деятельности.  

Подготовительный этап:  

1. Выбор темы.  

2. Определение объекта, 

предмета (темы) исследования.  

3. Обоснование значимости, 

актуальности темы.  

Погружение в проект  

2. Актуализация и пробное 

учебное действие  

3. Выявление места и причины 

затруднения  

4. Целеполагание и построение 

проекта выхода иззатруднения.  

4. Формулировка цели 

предпринимаемого 

Организация деятельности.  
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исследования.  

5. 

Составлениеиндивидуального 

маршрута исследования.  

5. Реализация построенного 

проекта.  

Основной этап:  

проведение исследовательской 

работы и представление 

результатов исследования.  

Осуществление деятельности  

Презентациярезультатов  

(представление и анализ 

результатов)  

6. Первичное закрепление с 

комментированием во внешней 

речи.  

-  -  

7. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону.  

-  -  

8. Включение в систему знаний 

и повторение.  

-  -  

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке.  

-  Презентация результатов  

(анализ результатов)  

Базис технологии деятельностного метода – рефлексивная самоорганизация – включает в 

себя проектную и исследовательскую деятельность одновременно.  

Взаимосвязь технологии деятельностного метода с проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью на примере урока открытия нового знания становится очевидной при рассмотрении 

таблицы. 

Сделаем вывод: технология деятельностного метода дает возможность на каждом уроке 

ОНЗ тренировать способность учащихся к учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

На всех этапах урока ОНЗ за исключением этапов 6–8, последовательно осуществляются этапы 

проектнойдеятельности.  

В ходе урока ОНЗ учащиеся выстраивают монопредметный минипроект. Вместе с тем, на 

основе ТДМ можно выстроить краткосрочный и недельный проект.  

В случае, когда проект является исследовательским, то есть предполагает проведение 

исследования с использованием методов научного познания и правил проведения учебного 

исследования, правомерно говорить о включении учащихся в учебно-исследовательскую 

деятельность. Следует отметить, что полноценное учебное исследование практически невозможно 

вместить в рамки одного урока. Однако структура урока ОНЗ позволяет систематически включать 

отдельные элементы исследовательской деятельности. Это дает возможность знакомить учащихся 

с правилами проведения исследования, отрабатывать на уроках те или иные компоненты учебного 

исследования, знакомить со способами установления, описания и объяснения явлений 

окружающего мира и фактов, входящих в учебную программу. Отметим, что технология 

деятельностного метода является основой для проведения полноценного учебного исследования, 

выходящего за рамки одного урока.  

Самостоятельное проведение исследования, как и построение проекта, требует знания 

основных понятий и алгоритмов, связанных с этой деятельностью. В соответствии с 

концептуальной идеей формирования любого умения, принятой в образовательной системе Л.Г. 

Петерсон, учащиеся приобретают знания о способах выполнения действия и сопутствующих 

понятиях в рамках надпредметного курса «Мир деятельности». Эти знания потом регулярно 

применяются на предметных уроках на основе технологии деятельностного метода обучения.  

Также в рамках программы курса «Мир деятельности» учащиеся учатся вести 

конструктивный диалог, участвовать в дискуссии, знакомятся с позициями автора и понимающего, 

критика, арбитра и организатора в коммуникации, что помогает им строить групповые проекты. 

Ребята учатся выстраивать свое выступление, что помогает им осуществлять презентацию 

результатов проектирования (исследования).  

Работа в технологии деятельностного метода обеспечивает формирование умения у 

обучающихся самостоятельно осуществлять проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

(ее элементов) в учебной деятельности.  
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Формирование УУД у обучающихся в области проектной деятельности 

В решении задач развития УУД большое значение придаѐтся проектным формам работы с 

направленностью на  

- конкретную проблему (задачу),  

- создания определѐнного продукта,  

- межпредметные связи,  

- соединения теории и практики,  

- обеспечение совместного планирования деятельности учителем иобучающимися.  

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При организации проектной деятельности обучающихся учитель должен помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся, оформленной 

в виде некоего конечного продукта.  

Учебный проект — это способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа 

по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Формирование УУД на основе использования общих характеристик 

проектной и исследовательской деятельности 

Общие компоненты 

структуры проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Формируемые виды УУД (по 

приоритету) 

Итоговые результаты 

участия в проектной и 

исследовательской 

деятельности 
Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

-Анализ актуальности 

проводимого 

исследования (проекта)  

-Целеполагание  

-Формулировка задач  

-Выбор средств и методов  

-Планирование работы, 

определение сроков и 

последовательности 

действий  

-Проведение проектных и 

исследовательских работ  

-Оформление результатов  

-Представление 

результатов  

-Коммуникативные 

УУД  

-Регулятивные 

УУД  

-Познавательные 

УУД  

-Личностные УУД  

-Регулятивные 

УУД  

-Познавательные 

УУД  

-Личностные УУД  

-Коммуникативные 

УУД  

-Интеллектуальное и 

личностное развитие 

школьников  

-Рост их компетентности 

в выбранной теме  

-Формирование умения 

сотрудничать в группе  

-Формирование умения 

работать самостоятельно  

-Уяснение учащимися 

сущности 

исследовательской и 

проектной деятельности  

 

II.1.5.2.  Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: исследовательское; инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; 

творческое. 

II.1.5.2.  Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: исследовательское; инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; 

творческое. 
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Вид индивидуального 

проекта 

Цель выполнения Возможные формы 

продукта 

Исследовательский 

проект (учебное 

исследование) 

Доказательство или 

Опровержение какой-либо 

гипотезы, открытие новых 

знаний 

Исследовательская работа,  

научно-публицистическая статья,  

отчѐты о проведѐнных исследованиях, 

стендовый                                                    доклад, аналитические 

материалы,эссе, обзорные материалыи др. 

Практико-

ориентированный 

Решение практических 

задач 

Рекомендации, буклет, пособие, 

атлас, статья, путеводитель и др. 

Информационный Сбор информации о каком-

либо объекте или явлении, 

анализ данных 

социологического опроса 

справочник,стендовый доклад и др. 

Профориентационный Сбор информации о 

профиле обучения и 

будущей профессии 

Портфолио навыков, методики, фото-, 

видео или письменные отчеты, интервью 

Социальный Привлечение интереса 

публики к проблеме проекта 

Отчет,веб-сайт, организационная 

модель,видеофильм, бизнес- план, 

действующая фирма, коллекция,   

социальная  акция  

Творческий Создание художественного, 

музыкального или иного 

творческого продукта 

Выставка, газета, журнал, сценарий, 

инсценировка, концерт, праздник, 

спектакль, музыкальное произведение, 

костюм, литературные 

произведения,оформление кабинета, 

видеофильм, электронная презентация 

Игровой или ролевой Представление опыта 

участия в решении 

проблемы проекта 

Игра, компьютерная анимация, макет, 

мультимедийный продукт,экскурсия 

Конструкторский Создание прототипа, 

модели, опытного образца 

или технического изделия 

Материальный объект, макет, модель, 

программа, чертеж, изделия технического 

творчества и  др 

 

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся должны 

соответствовать выбранному профилю.  

Для гуманитарного профиля: исследования в области лингвистики и литературоведения, 

творческие проекты,исследования в области социологии и экономики, проекты, улучшающие 

социальную сферу. 

Для технологического: исследования (включая эксперимент) в области физики, 

информатики, математики; проекты инженерной направленности, а также конструирование и 

моделирование. 

Для естественнонаучного профиля: исследования в области химии, биологии (включая 

экспериментальную работу); проекты в области здорового образа жизни, а также лабораторных 

работ. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях в 

МОУ СОШ №8  следующие: 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают больше 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с учебными научно-исследовательскими обществами других образовательных 

организаций; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

II.1.5.3.  Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

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

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 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; 
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– 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. 

 

II.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность школы 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: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры, ВУЗами; 

– 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); 
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– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

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

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

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

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных школой модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Индивидуальныйпроектявляетсяосновнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов,пол

ученныхучащимисявходеосвоения учебных программ и является основанием для допуска к 
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государственнойитоговойаттестации(ч.6ст.59Законаобобразовании). 

Индивидуальный проект - это особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) в рамках реализации ФГОС СОО.Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита учебного 

проекта или учебного исследования. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося на уровне 

среднего общего образования, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

бизнес-проект. Выполнение индивидуального проекта проходит в рамках предмета 

«Индивидуальный проект». 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» в 

электронном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования— аттестат о среднем общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Итоговая отметка по предмету «Индивидуальный проект» определяются как среднее 

арифметическое годовой и отметки, полученной за защиту индивидуального проекта или учебного 

исследования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления 

Цель реализации индивидуального проекта - оценка успешности освоения и применения 

обучающимися на уровне среднего общего образования универсальных учебных действий.  

Задачи реализации индивидуального проекта:  

 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 и (или) социально значимой проблемы; 

 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 деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами школы/ВУЗа и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для самостоятельной работы обучающихся, по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

получения практико-ориентированного результата;  

 создание возможности практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 создание ситуации подготовки к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественнонаучные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 
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– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам:  

- постановка задачи, 

- формулировка гипотезы,  

- описание инструментария и регламентов исследования,  

- проведение исследования, 

- интерпретация полученных результатов. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Информационные проекты. Этот тип проектов направлен на работу с информацией о 

каком-либо объекте, явлении. Предполагается ознакомление участников проекта с конкретной 

информацией, ее анализ и обобщение уже для широкой аудитории. 

Творческий проект – это самостоятельная учебно-творческое деятельность, выполняемая 

под руководством учителя и предусматривающая создание полезного продукта (изделия), 

обладающего субъективной или объективной новизной. Творческими проектами считаются ИП, 

одним из продуктов которого являются художественные произведения, материальный объект или 

иное конструкторское изделие.  

Социальный проект – проект, направленный на решение проблемы той или иной 

социальной группы, территориального сообщества или общества в целом. К таким проектам, 

например, относятся: участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций, участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций и т.д. 

Прикладной проект – проект, четко ориентированный на результат. Продукт труда данного 

вида проектов можно применить в реальной жизни или учебной деятельности. 

Инновационный проект – проект, целью которого является внедрение новшества, 

обеспечивающего качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное 

рынком. 

 Конструкторский проект – проект, цель которого является создание (разработка) нового 

продукта. Основная задача конструктора проектировщика не изучение уже существующего, а 

попытка создать то, чего ещѐ нет в природе. 

Инженерный проект – проект, целью которого является оптимизация уже существующего 

изделия (технологии) и/или адаптация изделия (технологии) к новым условиям, разработка нового 

изделия/ технологии для решения проблемы. 

Бизнес-план - получение учащимися опыта проектирования в коммерческой сфере, 

позволяющий освоить общие алгоритмы деятельности, связанной с созданием и продвижением 

нового продукта – товара или услуги в самом широком смысле этих слов. Проект нацелен на 

освоение таких способов деятельности, которые позволяют учащемуся, используя его социальный 

опыт, а также уже сделанные открытия и изобретения и применявшиеся при этом методы, 

разработать бизнес-идею и ее оформить в структурный план, соответствующий нормам бизнес-

планирования. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

- сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.;  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях;  

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Проект публично представляют два раза в течение учебного года: 

- собеседование по проекту с руководителем проекта; 

- итоговая защита проекта. 

На собеседовании по проекту с обучающимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта. 

В результате собеседования по  проекту происходит (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

Формы представления результатов проектной деятельности (продукт деятельности): 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

 

II.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

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 сосновной общеобразовательной программой 

основного общегообразования. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования Программы 

разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

ихличностныхипознавательных качеств. 

В соответствии с пунктом 18.2.2. Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результат овосвоения основной образовательной 
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программы среднего общего образования. 

Рабочие  программы по учебным предметам включают: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне среднего общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложениик основной образовательной программе «Рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, включая оценочные материалы, 

обеспечивающие реализацию программы, размещены на официальном сайте школы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия длядостижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ, иинвалидами. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания ирелевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действийи получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

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

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру, а также с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы ФГОС  СОО. 

Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное 

пространства и преемственность в задачах между уровнями образования. 

Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности разработаны с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников.  

Перечень рабочих программ предметов 

1. Рабочая программа по русскому языку- базовый уровень, 10-11 класс 

2. Рабочая программа по русскому языку–углубленный уровень, 10-11 класс 

3. Рабочая программа по литературе- базовый уровень, 10-11 класс 

4.  Рабочая программа по литературе- углубленный уровень, 10-11 класс 

5. Рабочая программа по роднойлитературе  (русской)- базовый уровень, 10-11 класс 

6. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку – базовый уровень, 10-11 

класс 

7. Рабочая программа по математике – базовый уровень,10-11 класс 

8. Рабочая программа по математике – углубленный уровень,10-11 класс 

9. Рабочая программа по информатике базовый уровень, 10-11 класс 

10. Рабочая программа по информатике – углубленный уровень, 10-11 класс 

11. Рабочая программа по физике –базовый уровень, 10-11 класс 

12. Рабочая программа по физике –углубленный уровень, 10-11 класс 

13 . Рабочая программа по химии- базовый уровень, 10-11 класс 

14 . Рабочая программа по химии- углубленный уровень, 10-11 класс 

15. Рабочая программа по биологии – базовый уровень, 10-11 класс 

16. Рабочая программа по биологии – углубленный уровень, 10-11 класс 

17. Рабочая программа по истории – базовый уровень, 10-11 класс 
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18. Рабочая программа по истории – углубленный  уровень, 10-11 класс 

19. Рабочая программа по праву– углубленный уровень, 10-11 класс 

20. Рабочая программа по обществознанию, 10-11 класс 

21. Рабочая программа по физической культуре 10-11 класс 

22.Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности- 10- 11 класс 

23. Рабочая программа по МХК- 10-11 класс 

24. Рабочая программа по астрономии, 11 класс 

25. Рабочая программа по географии– базовый уровень, 10 класс 

26. Рабочая программа по индивидуальному проекту. 10-11 класс 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом  уровне ориентированы нана общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Данные курсы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. Учебные предметы на 

углубленном уровне являются частью индивидуальной образовательной программы 

старшеклассника. 

Удовлетворяя индивидуальные запросы обучающихся и учитывая мнение их законных 

представителей ряд учебных предметов в школе изучаются только на базовом или только 

углубленном уровне, а также ряд предметов изучаются и на базовом и на углубленном уровнях: 

предметы русский язык, литература, математика, иностранный язык (английский), информатика, 

география, экономика, история могут изучаться как на углубленном, так и на базовом уровне; 

предметы физика, химия, биология изучаются на углубленном уровне; предметы второй 

иностранный язык (немецкий) изучаются на базовом уровне. 

В индивидуальной образовательной программе старшеклассника обязательно должны быть 

представлены 3(4) учебных предмета на углубленном уровне. 

Русский язык 

Рабочая программа по учебному предмету составлена на основе Федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и 

литература») (далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык). Рабочая 

программа включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана 

на основе Федеральной рабочей программы с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в российском образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволяет учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 

навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной 

к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда 

на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех ее аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся - способности свободно использовать 

навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык и 

речь. Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура 

речи". 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
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и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, 

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения 

на данном уровне образования.  

11 класс  

Общие сведения о языке  
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис. Синтаксические нормы  
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения.  

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие.  

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своѐм составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своѐм составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
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кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным.  

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова.  

Основные нормы употребления однородных членов предложения.  

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  

Основные нормы построения сложных предложений. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний  

Предложение  
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные.  

Простое предложение.  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения  

Простое осложнѐнное и неосложненное предложение. Синтаксический разбор простого 

предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 

членах, соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединѐнных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения.  

Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Знаки препинания при обособлении.  

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями.  

Знаки препинания в сложном предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при передаче чужой речи.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.  

Сложное предложение  
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Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения.  

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими 

придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения  

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия 

разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью  
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах  

Употребление знаков препинания  
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания.  

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

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Стилистика  

«Функциональная стилистика. Культура речи»:  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение).  

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор 

и другие (обзор).  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 
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Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

Из истории русского языкознания  
М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. 

Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

 

Русский язык. Углубленный уровень 

10 класс  

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке Функции языка. Значение языка. 

Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и коммуникативная 

функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и 

слово. Речевая деятельность. Русский язык — государственный язык Российской Феде- рации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как средство 

межнационального общения в Российской Федерации. Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские 

языки. Русистика на современном этапе.  

III. Русский язык — один из богатейших языков мира Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная 

речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. 

Логическая последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. 

Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, 

частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. Типы речи: повествование, описание и 

рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор 9 языковых 

средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой 

ситуации. Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся явление. Стили литературного языка — 

разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. Их признаки. 

Сфера употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. Устная 

и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, 

морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль 

синонимов в речи. Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского 

литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, 

эмоциональность речи и др. Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. 

Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского 

литературного языка. Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы), заимствования.  

11 класс  

VI. Принципы русского правописания Фонетический принцип графики. Морфемный, 

морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и 

другие написания. Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы 

пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.  

V. Повторение изученного Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. 

Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в 

построении текстов разных стилей и жанров. Систематизация орфограмм в соответствии с 

принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как 

средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 
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(обобщающие задания). Совершенствование устной речи. 

 

Литература (базовый уровень) 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволяет учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

XIX - начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 

области "Общественно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма 

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему 

миру. 

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века, представлены 

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию 

и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
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эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию 

устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в 

ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной 

и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении 

художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства 

и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены 

на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном 

уровне образования 

10 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Введение. Из истории русской литературы XIX века   

И з  л и т е р а т у р ы  п е р в о й  п о л о в и н ы  XIX века   

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по 

выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134
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поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии 

и его роль в авторской концепции истории. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Молитва»  («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору.  

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики 

поэта.Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Н.В. ГогольПовести: «Невский проспект». «Нос» 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» H.B. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 

Литература второй половины XIXвека 

Введение 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разность между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и 

др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н.Островский. Пьесы: «Свои люди -  сочтемся!», «Гроза». 

 Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся!» Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии.  Большов, Подхалюзин  и Тишка – три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. Григорьев). 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная ис-

тория как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача». 
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Яркость и многообразие народных типов в рассказах  цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича) 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н.Г.Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие  составляющие 

авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый  сон Веры Павловны» в контексте 

общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа 

Н.Г.Чернышевского. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни.. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы ОболтаОболдуева, Стихия народной жизни и ее 

яркие представители (ЯкимНагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, 

ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали. ..», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и 

красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина 

и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 
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душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Медведь нам воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» как  вершинный жанр в творчестве Щедрина – 

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках. 

Роман-хроника «История одного города » 

«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Собирательные образы градоначальников и ―глуповцев‖. Тема народа и 

власти. Смысл финала ―Истории‖ 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наги, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение 

к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий 

и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи.  

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга 

и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 
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символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века.  

Зарубежная литература  

11 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

В в е д е н и е .  РусскаялитератураначалаXXвека  

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве 

Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

П и с а т е л и - р е а л и с т ы н а ч а л а XX века 

И.А. Бунин. Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, пре 

одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М.Горький. Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.  

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека • в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в  

рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни 

России.  

Пьеса  «На дне».Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. Куприн. Повести   «Олеся», «Гранатовый браслет» 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная 

драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство 

Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и 

Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый браслет».Нравственно-философский смысл истории о «невозмож-

ной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Л.Н. Андреев. Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. 

Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев 

Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, 

выразительность и экспрессивность художественной детали. 

 « С е р е б р я н ы й в е к »  р у с с к о й  п о э з и и »  
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

С и м в о л и з м и  р у с с к и е п о э т ы - с и м в о л и с т ы  
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Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. 

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

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта. И.Ф. Анненский 

Стихотворения «Среди миров»,  «Маки»,  «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная 

цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

А.А. Блок. Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

П р е о д о л е в ш и е  с и м в о л и з м  
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и другие. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. 

Н.С. ГумилевСтихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит   «лирического  эпоса» Н.С. 

Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 
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исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы 

и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы больны не 

мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 

М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, мак-

симальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции   Цветаевой,   

образно-стилистическое  своеобразие  еепоэзии. 

 «Короли смеха из журнала «Сатирикон»»  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дорево-

люционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 

писателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России  

Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К.Арсеньева. 

О к т я б р ь с к а я  р е в о л ю ц и я  и л и т е р а т у р н ы й  п р о ц е с с     20-хг о д о в  
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И. Эрен-бурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко 

и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» 

Д.Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия»И.Бабеля, «Донскиерассказы»М.Шолохова, «Со-

рок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности человеческой «единицы ». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в 

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

В.В. Маяковский. Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», 

«Послушайте!»,  «Скрипка и немножко нервно...»,  «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о сущности любви», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). 

Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 
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С.А. Есенин. Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 

божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке 

Качалова»,   «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и 

др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема 

в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность 

как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы  «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. 

 

Литературный п р о ц е с с   30-х  — н а ч а л а 4 0 - х г  
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации 

власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. 

Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!»В. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянскойкупницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова 

«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Ивано-

ва, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

О.Э.Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь», «Эпиграмма». Истоки поэтического 

творчества. Близость к акмеизмум. Историческая тема в лирике Мандельштама.  

А.Н. Толстой.  Рассказ   «Лень Петра», роман   «Петр Первый». 

Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе А. 

Толстого («День Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. Основные 

этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и 

власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и 

стилистико-языковое своеобразие романа. 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).  

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).  

У литературной карты России (1 ч.) 

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева – по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. 

Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях  Б.Шергина. Поэтический облик 

России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 
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самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном 

море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос 

романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повество-нательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия 

Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 

отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд повествования. 

А.П. Платонов. Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести  

«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского 

героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства 

в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

В.В. Набоков. Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских«недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в 

раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание 

финала романа. 

Л и т е р а т у р а  п е р и о д а  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  во й н ы  
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев 

«Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьѐв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и другие.  

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».  

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвѐртого».  

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др.  

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное 

произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 
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Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О 

сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти 

матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..я и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, теманравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

Поэма   «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй 

душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной 

концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Осмысление Великой Победы 

1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. 

Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. 

Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. 

Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и 

др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и Лр. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. Рас-

путина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др.). Нравственно-философская 

проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Дом-

бровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина. 

Авторская песня как песенныймонотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжетаи глубины психологического анализа в рассказах писателя. Темг города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…». «В горнице» и др. диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму 

вечного. одухотворенная красота природы в лирике. 
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Литература народов России 
 Расул Гамзатов.Жизнь и творчество. Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало» и др. Тема Родины в лирике Гамзатова. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

В.П. Астафьев. Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и 

др. Натурфилософия В.Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Человек и природа: единство и 

противостояние. Проблема утраты человеческого в человеке. 

В.Г. Распутин. Повести: «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой», 

рассказ «Не могу - у». Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие  национального космоса. Философское осмысление  социальных проблем 

современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом» пространстве 

В.Распутина. 

А.И. Солженицын Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести.Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

У литературной карты России 
Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по выбору. 

Нравственная проблематика «лагерной» прозы В.Шаламова. Художественное звучание 

«негромкого» военного эпоса Е.Носова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике 

В.Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина. 

Н о в е й ш а я  ру с с к а я  про з а  и  п о э з и я  80 — 9 0 - х  г о д о в  

Литературный процесс50 — 80-х годов 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трѐх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сѐстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пѐс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. 

Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. 

и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др.  

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее 

«игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Лиика Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов 

«Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др.  
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Внести изменения в тематическое планирование рабочей программы 

- А.В.Вампилов. Жизнь и творчество. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Утверждение 

добра, любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 

Внеклассное чтение  

Обзор зарубежной литературы первой половины 20 века. 

Основные тенденции и направления в литературе первой половины 20 века. Реализм и 

модернизм. 

Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. 

Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых ценностей. 

Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост 

Мирабо».Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Э.Хемингуэй. Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали реалистической символики в повести.  

 

 Литература. Углубленный уровень 

10 класс  

Модуль 1 Русская литература первой половины XIX века  

А. С. Пушкин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Эволюция основных 

тем лирики. Философское осмысление жизни, творчества, любви, природы. Движение творческого 

метода от романтизма к реализму. Трагедия «Борис Годунов». Историческая тема в творчестве А. 

С. Пушкина. Трагическая судьба властителя. Образ летописца.  

Теория литературы. Реализм как литературное направление. Литературные направления: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм (закрепление). «Золотой век» русской 

литературы. Литературная критика XIX века. Западники и славянофилы 

Модуль 2 Литература второй половины XIX века  

Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я не люблю 

иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…». «Панаевский цикл» как роман в стихах. 

Трагизм любовной лирики, еѐ диалогичность и экспрессивность. «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Пророк», «Поэт и гражданин», «О Муза! Я у двери 

гроба…» (2—3 стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 

стихотворение наизусть). Гражданский пафос лирики Некрасова. Тема ответственности поэта за 

своѐ творчество. Мотивы тоски и неудовлетворѐнности жизнью. Новаторство тематики, стиля и 

языка. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания. Варианты композиции. 

Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Проблема 

счастья в поэме. Различное понимание счастья (помещики, холопы, народ и народные 

заступники). Народная точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, 

мятежность и непокорность русского характера. Образы крестьян (Яким Нагой, Ермил Гирин, 

Савелий, богатырь святорусский, Иона Ляпушкин, Матрѐна Корчагина и др.). Тема искупления 

народного греха. Христианские мотивы и их художественное переосмысление. Образ дороги и 

путешествия, фольклорные мотивы, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Хоровое 

начало и песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и 

стилистика народной речи. 

 Критические статьи: Дружинин А. В. Стихотворения Н. Некрасова; Панаев И. А. 

Воспоминания; Григорьев А. А. Стихотворения Н. Некрасова; Достоевский Ф. М. Дневник 

писателя; Розанов В. В. 25-летие кончины Некрасова; Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских 

писателей. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Н. А. Некрасова. 

 Ф. И. Тютчев Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). «Умом 

Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа — сфинкс… И тем она верней…», 

«Осенний вечер», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» (2—3 стихотворения для 
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обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). Тютчев — 

поэт-философ. Трагическое ощущение мимолѐтности человеческого бытия; мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и душе человека. Пантеизм Тютчева. Антитеза как 

один из основных художественных приѐмов. Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма — 

природы и человеческой души. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.». Любовь как «поединок 

роковой». Пластическая точность образов, их символический смысл. Связь с другими видами 

искусства. Романсы на стихи Тютчева: «К. Б.», «Я помню время золотое» (музыка неизвестных 

авторов). Критические статьи: Фет А. А. О стихотворениях Ф. Тютчева; Тургенев И. С. Несколько 

слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева; Брюсов В. Я. Ф. И. Тютчев. Смысл его творчества.  

Тема для обсуждения. Взаимосвязь любви и природы в лирике Тютчева. Творческая работа. 

Философские мотивы лирики Ф. И. Тютчева. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. 

И. Тютчева. 

 А. А. Фет Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я пришѐл к тебе с 

приветом…», «Шѐпот, робкое дыханье…», «Ещѐ майская ночь», «Это утро, радость эта…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…» (2—3 стихотворения для обязательного изучения по 

выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). Традиционные поэтические темы — 

природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). 

Изображение мимолѐтных, меняющихся состояний человеческой души и природы. 

Музыкальность лирики Фета. Импрессионизм его поэзии. Теория «чистого искусства» и еѐ 

отражение в лирике Фета. Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Фета: «На заре ты 

еѐ не буди…» (муз. А. Е. Варламова), «Сияла ночь. Луной был полон сад…» (муз. И. Н. Ширяева), 

«Мой гений, мой ангел…» (муз. П. И. Чайковского) и др. Критические статьи: Достоевский 

Ф. М. Г.-бов и вопрос об искусстве; Писарев Д. И. Цветы невинного юмора; Брюсов В. Я. А. А. 

Фет. Искусство или жизнь. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. Фета. Для 

самостоятельного чтения: Н. А. Некрасов. «Блажен незлобивый поэт…» и др.; Ф. И. Тютчев. «Я 

помню время золотое…» и др.; А. А. Фет. «Какая ночь, как воздух чист…», «Я долго стоял 

неподвижно…» и др. (по выбору учителя) 

Модуль 3 Расцвет русского реализма  

А. Н. Островский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Драма «Гроза». 

Проблематика пьесы. Своеобразие завязки драмы. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя 

борьба Катерины. Незаурядность характера героини. Трагическая острота еѐ конфликта с «тѐмным 

царством». Жестокие нравы «тѐмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. 

Катерина и жители города Калинова. Система персонажей пьесы: образы купца-самодура Дикого, 

деспотичной и властной Кабанихи, механика-самоучки Кулигина. Второстепенные персонажи, их 

роль. Драматизм и напряжѐнность сценического действия. Сущность трагедии Катерины. 

Многозначность заглавия драмы. 

Теория литературы. Драма как жанр литературы.  

Критические статьи: Добролюбов Н. А. Луч света в тѐмном царстве.  

Связь с другими видами искусства. Экранизация драмы (1934, реж. В. М. Петров) и 

современные сценические постановки «Грозы».  

Интернет. Написание рецензии на одну из театральных постановок на театральный сайт. 

Обсуждение интерпретации в чате. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: А. Н. Островский. Пьесы«Без вины виноватые», 

«Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Бешеные деньги». 

И. А. Гончаров Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». Обломов и Штольц 

как контрастные образы: рационализм Штольца и созерцательность Обломова. Сюжетная роль 

второстепенных персонажей. Любовная линия в романе. «Свет» и «тени» в характере Обломова. 

Исторические и социальные корни обломовщины. Слияние комического с патетическим в 

обрисовке образа Обломова. Юмор у Гончарова. Точность и ѐмкость художественной детали.  

Критические статьи: Писарев Д. И. «Обломов». Роман И. А. Гончарова; Дружинин А. В. 

«Обломов». Роман И. А. Гончарова.  

Связь с другими видами искусства. Фрагменты фильма «Несколько дней из жизни И. И. 

Обломова» (1980, реж. Н. С. Михалков). Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. 
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Гончарова. Для самостоятельного чтения: И. А. Гончаров. Романы «Обыкновенная история», 

«Обрыв». И. С. Тургенев Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Роман «Отцы и дети» 

Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Антагонизм 

и преемственность поколений в изображении Тургенева. Базаров — новый герой в русской 

литературе. Павел Петрович Кирсанов и Базаров — антиподы, воплощающие два личностных и 

социальных типа. Базаров как трагический герой. Дисгармония внутреннего мира. Поэзия красоты 

и любви, временное и вечное в романе. Причины ожесточѐнной полемики вокруг романа.  

Критические статьи: Писарев Д. И. Базаров; Антонович М. А. Асмодей нашего времени; 

Страхов Н. Н. «Отцы и дети». Связь с другими видами искусства. Экранизации романа разных лет 

(1959, реж. А. Бергункер, Н. Рашевская; 1983, реж. В. Никифоров; 1983, реж. А. Смирнова). 

Интернет. Написание отзыва на любое произведение И. С. Тургенева на странице любой 

электронной библиотеки. Обзор: творчество И. С. Тургенева в Интернете. 

 Обобщающая тема. «Герой времени» в русской литературе XIX века. Для 

самостоятельного чтения: И. С. Тургенев. Романы «Рудин», «Накануне». Повторение: Н. Лесков. 

Левша. Тупейный художник, другие рассказы и повести  

М. Е. Салтыков-Щедрин Очерк жизни и творчества (обзор). Сказки (по выбору учителя). 

Роман «История одного города». Образы правителей и образ народа. Позиция повествователя, 

способы еѐ выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Теория литературы. 

Гротеск и фантастический элемент в сатирическом произведении. Интернет. Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Модуль 4 Эпоха великих романов (55 ч) 

Л. Н. Толстой Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман-эпопея 

«Война и мир». История создания. Первый русский роман-эпопея. Историзм Л. Н. Толстого. 

Композиция. Экспозиция романа (25 глав). Завязка исторического повествования. Переход к 

развитию действия (вторая часть первого тома). Сцена в опере как кульминация романной 

фабулы. Система персонажей. Основные семейные гнѐзда: Курагины — Болконские — Безуховы 

— Ростовы. Семейная тема, еѐ развитие в «Войне и мире». Еѐ роль в эпилоге. Историко-

философские отступления Толстого: проблема роли личности в истории. Исторические персонажи 

в романе. Два типа полководцев: Наполеон и Кутузов. Тема народной войны в произведении. Роль 

батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. Особенности психологического анализа. 

Принцип «все хороши и все дурны» (Л. Н. Толстой) в обрисовке характеров. Толстовские герои в 

поисках нравственного идеала и самоусовершенствования. Ум и чувство толстовских героев. 

Образ автора. Объективность и авторское комментирование событий в романе. Толстовская деталь 

как часть «мозаичной поэтики». Особенности толстовской фразы. «Стилистическое бесстрашие» 

(А. В. Чичерин).  

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественная деталь.  

Связь с другими видами искусства. Экранизация романа «Война и мир» (1966—1967, реж. 

С. Ф. Бондарчук). 

Интернет. Разработка веб-страницы, посвящѐнной роману «Война и мир». Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве Л. Н. Толстого. Обобщающая тема. «Простота, добро и правда» 

(Л. Н. Толстой) в русском романе.  

Для самостоятельного чтения: Л. Н. Толстой. Роман «Анна Каренина».  

Ф. М. Достоевский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман 

«Преступление и наказание». История создания произведения. Преступление Раскольникова как 

плод «теоретически раздражѐнного сердца» (Ф. М. Достоевский). Проблема преступления у 

Достоевского. «Идея» Раскольникова. Земной суд и Страшный Суд в романе Достоевского. 

Наказание героя. Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин. Герои романа — проекции души 

Раскольникова. Соня Мармеладова и Раскольников. Тема нравственного воскрешения. Тонкость 

психологического анализа и глубина философского содержания. Диалог как основной 

художественный приѐм. Достоевский — создатель полифонического романа.  

Теория литературы. Почвенничество. Понятие о полифоническом романе. Связь с 

другими видами искусства. Экранизация романа (1969, реж. Л. А. Кулиджанов). 



247 
 

Интернет. Составление каталога литературных сайтов о романе Достоевского в Интернете. 

Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. М. Достоевского. Для самостоятельного чтения: 

Ф. М. Достоевский. Романы «Подросток», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Записки из мѐртвого 

дома» 

Модуль 5 Зарубежная литература ХIХ века  

Г. Флобер Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари» Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. Эмма Бовари и еѐ зависимость от воззрений и обычаев среды. Любовный 

треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Окончание 84 Игра страстей, 

фальшь, притворство и их жертвы.  

Критические статьи: Набоков В. В. Флобер (из лекций по зарубежной литературе). 

 Стендаль Из биографии писателя. Роман «Красное и чѐрное». История создания романа. 

Жюльен Сорель — нереализованный человек. Психологизм романа: диалектика преступной души. 

Жизнь по собственным законам и по собственной судьбе 

11 класс  

Модуль 6 Литература рубежа XIX—XX веков  

Ознакомление с художественными особенностями и социальной ролью авангардистской 

литературы. Поэтические поиски конца XIX — начала XX века. Особое место и значение 

литературы в ряду других искусств (театр, кино). Символический язык литературы.  

Теория литературы: модернизм, символ, звукопись, анафора, рефрен (повторение), 

реминисценция В обзоре: творчество З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. Каменского, А. Кручѐных, С. 

Городецкого, Д. С. Мережковского, В. С. Соловьѐва («Милый друг, иль ты не видишь…»), 

Велимира Хлебникова («Заклятие смехом») (других — по выбору учителя) 

Модуль 7 Поэзия Серебряного века  

А. А. Блок Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика», «Россия», «На железной дороге», цикл «На 

поле Куликовом», «Коршун», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы» (другие — по выбору учителя). Образы «страшного мира» в поэзии Блока. Тема Родины, 

мотив выбора исторического пути, тревожные пророчества в лирике Блока. Новаторство создания 

и истолкования образа России в поэзии Блока. Трагическая любовь в лирике поэта. 

Символические детали и конкретность описаний. Поэма «Двенадцать». Сюжет и композиция 

поэмы. Образ Революции в поэме. Образы двенадцати, Христа. Евангельские мотивы. Символика 

образов. Особенности языка и стиля поэмы, еѐ полифонизм. Тема для обсуждения. Споры о поэме 

«Двенадцать». 

Творческая работа. Статья А. Блока «Интеллигенция и революция» и еѐ отражение в поэме 

«Двенадцать». Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. Блока.  

Н. С. Гумилѐв Очерк жизни и творчества. Поэзия Гумилѐва как отражение эстетики 

акмеизма. Мужественность, волевое начало в образе лирического героя. Поиск страны счастья, 

экзотика дальних стран. Тема любви: жажда прекрасных чувств и призрачность счастья. 

Вещественность, предметность поэтического мира. Эстетизм, театрализация жизни и ощущение 

надвигающейся катастрофы.  

Теория литературы. Акмеизм. Для самостоятельного чтения: «Памяти Анненского», «Как 

конквистадор в панцире железном…», «Жираф», «Гиена», «Капитаны», «Слово», «Я и Вы», 

«Слонѐнок», «Заблудившийся трамвай» (другие — по выбору учителя).  

А. А. Ахматова Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…» и 

др. Связь с другими видами искусства. А. А. Ахматова в изобразительном искусстве — портреты 

поэта.  

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Теория литературы. Имажинизм. Тема для обсуждения. Статья Есенина «Ключи Марии» 

(1918). Творческая работа. «Я последний поэт деревни…» (С. А. Есенин). Интерпретация образа 

С. Есенина в кино и театре. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве С. А. Есенина.  

Для самостоятельного чтения: М. А. Кузмин. О прекрасной ясности (статья) 

Модуль 8 Драматургические поиски в литературе на рубеже веков  
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Процессы в русской литературе конца XIX — начала ХХ века. 

Теория: авторская позиция в драме, «подводное течение», подтекст, диалог, особенности 

сценического действия. 

А. П. Чехов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Комедия «Вишнѐвый 

сад». Изображение уходящей России. Сложность и многозначность отношений между героями 

пьесы. Разлад их желаний и стремлений с действительностью как основа драматического 

конфликта. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев и др.). Лопахин — «нежная душа» и 

«хищный зверь». Будущее в пьесе (Петя Трофимов, Аня). Лиризм и юмор А. П. Че хова. Теория 

литературы. Драма как род литературы (повторение). Виды драмы. Символическая деталь. Диалог 

в драме. Критические статьи: Чудаков А. П. Поэтика Чехова. Связь с другими видами искусства. 

Экранизации чеховских рассказов: «Дама с собачкой» (1960, реж. И. Е. Хейфиц), «Человек в 

футляре» (1939, реж. И. Анненский) и пьес: «Вишнѐвый сад», фильмспектакль (1976, пост. Л. Е. 

Хейфеца), современные театральные постановки (1998, пост. Г. Б. Волчек, «Современник» и др.). 

Интернет. Размещение в электронной библиотеке любимых рассказов Чехова с аннотацией. 

Написание рецензии на современную постановку на любой театральный сайт. Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве А. П. Чехова.  

М. Горький Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного) Статья «О пьесах» 

(работа со статьѐй). Пьеса «На дне». «На дне» как социально-психологическая и философская 

драма. Проблематика пьесы. Поиски смысла жизни героями произведений М. Горького. Споры о 

человеке в пьесе. Обречѐнность людей, выпавших из времени и общества. Лука и Сатин как герои-

антиподы. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в пьесе. Теория литературы. Способы 

выражения авторской позиции в драме. Связь с другими видами искусства. Различные 

сценические воплощения пьесы «На дне»: постановки К. С. Станиславского (МХАТ, 1952), Г. Б. 

Волчек («Современник», 1972) и др. Интернет. Разработка веб-страницы о пьесе «На дне», еѐ 

героях и постановках. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. Горького. 

Модуль 9 Литература о революции и Гражданской войне  

Литературный процесс после революции 1917 года. Роль литературы в период социально-

исторических катаклизмов. Культурная ситуация: формирование двух литературных процессов 

внутри единой русской литературы творческие группировки в Советской России; многообразие 

творческих поисков. Начало русской литературной эмиграции, основных центрах эмиграции и 

важнейших литературных изданиях,  первая волна русской эмиграции 

Из публицистики И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). М. Горький «Несвоевременные 

мысли» (статья). Интернет. Создание презентации «Современные исследователи о творчестве И. 

А. Бунина». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Бунина. Проза И. Э. Бабель Очерк 

жизни и творчества. Цикл рассказов «Конармия». (Чтение и обсуждение 1–2 рассказов по выбору 

учителя.) А. А. Фадеев Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Разгром». Образы партизан. М. 

А. Шолохов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(анализ отдельных глав). Эпический образ мира и эпический герой. Нравственная ответственность 

человека и извечная безнравственность истории. Тема войны и мира в произведении. Трагедия 

Григория Мелехова. Система образов: споры о правде. Образ народа в романе. Тема любви в 

произведении. Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль семейная» (Л. Н. Толстой) в романе 

Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: стилистическое многообразие, 

роль диалектизмов. Теория литературы. Роман-эпопея (повторение с обобщением). Связь с 

другими видами искусства. Фрагменты фильма «Тихий Дон» (1957— 1958, реж. С. А. Герасимов). 

Интернет. Дискуссия о романе «Тихий Дон» в Интернете. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве 

М. А. Шолохова.  

Б. Л.Пастернак Роман «Доктор Живаго». Христианские мотивы в стихах из романа 

«Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-

символов. Философская углублѐнность. Ассоциативность, зримость, пластичность образов, их 

тяготение к символам. 

Модуль 10 Литературный процесс 20—40-х годов XX века  

Поиски в русской постреволюционной культуре и выработке нового литературного языка. 

Идеологическая и организационная борьба внутри советской литературы, создание теории 
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социалистического реализма и образование Союза советских писателей. Первый съезд советских 

писателей (1934) и утверждение социалистического реализма в качестве основного метода 

советской литературы. Формирование социалистического реализма как направления в советской 

литературе и как эстетической теории. 

Е. И. Замятин Жизнь и творчество. Роман-антиутопия «Мы». «Мы» — роман-

предупреждение. Всеобщее счастье и трагедия отдельного человека в «прозрачном» обществе. 

Благодетель — воплощение тоталитарной всепроникающей власти. Библейский подтекст романа. 

Тема для обсуждения. Математика в романе.  

В. В. Маяковский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Как делать 

стихи» (статья). «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «А вы могли бы?», «Мама и 

убитый немцами вечер», «Лиличка», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся» (другие — по выбору учителя). Вызов 

мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». Тема любви в лирике 

Маяковского. Нераздельность личных и политических мотивов. Гиперболичность образов, 

особенности лексики. Гротескные образы в сатирической лирике. Особенности рифмовки. 

Языковое новаторство. Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. Маяковского. Поэмы «Облако в 

штанах», «Хорошо!» (другие — по выбору учителя). Образ лирического героя поэмы — 

поэтабунтаря. Теория литературы. Футуризм. Понятие о реминисценции. Тема для обсуждения. 

Манифест футуристов «Пощѐчина общественному вкусу» (1912). Творческая работа. Новаторство 

поэзии Маяковского.  

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,«Письмо матери», «О красном вечере 

задумалась дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Неуютная жидкая лунность», «Спит 

ковыль, равнина дорогая…», «Русь Советская», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Не жалею, не зову, не плачу» (другие — по выбору учителя). Тема Родины в творчестве С. А. 

Есенина. Исторические сюжеты и фольклорные мотивы. Природа в произведениях поэта. 

Лирический герой поэзии Есенина. Исповедальность лирики. Жанр послания в творчестве. 

Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. 

Эволюция стиля. 

 Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества. «Ночь», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Про эти стихи», «Единственные дни», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь», «Определение поэзии» (другие — 

по выбору учителя). Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. 

Усложнѐнность образов. «Вневременность» лирики Пастернака. Темы природы, времени и 

вечности в его поэзии. Судьба художника в поэзии. Темы любви, Родины, назначения поэзии. 

Идея нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. 

Сочетание романтической приподнятости тона и обыденных сравнений. Языковое и 

стиховое новаторство Пастернака. Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Б. Л. 

Пастернака (муз. Г. В. Свиридова, М. Л. Таривердиева, Ю. А. Фалика, С. Я. Никитина, В. А. 

Успенского и др.).  

О. Э. Мандельштам Очерк жизни и творчества. «Рояль», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Батюшков», «Горец», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз…» (другие — по выбору учителя). Обращение к 

образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени. 

Ассоциативность предметной детали. Интернет. Библиография статей «Воспоминания 

современников о Мандельштаме». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве О. Э. Мандельштама.  

М. И. Цветаева Очерк жизни и творчества. «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Идѐшь, на меня похожий…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (другие — по выбору учителя). Образ России и 

образ поэта в лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, 

судьбаи творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой. Связь с другими видами искусства. 

Романсы на стихи М. И. Цветаевой. Тема для ученического исследования. Цветаева и Рильке: 

поэтический диалог. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. И. Цветаевой.  
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А. А. Ахматова Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). Поэтические 

летописи: «Реквием», «Поэма без героя». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и 

современные образы. Особенности композиции и стиля поэмы «Реквием». Тема памяти и 

народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. Тема для обсуждения. 

Философичность поздней лирики. Связь с другими видами искусства. Балет Б. Я. Эйфмана по 

мотивам поэмы А. А. Ахматовой «Реквием» (музыка В.-А. Моцарта и Д. Д. Шостаковича). 

Интернет. Библиография статей «Воспоминания современников об А. А. Ахматовой». Обзор: 

ресурсы Интернета о творчестве А. А. Ахматовой.  

М. А. Булгаков Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания. Жанровые особенности «Мастера и Маргариты». Роль 

фантастических приѐмов. Приѐмы сатирического изображения современности. Особенности 

композиции романа: «роман в романе», отдельные «микророманы». Два основных сюжетно-

композиционных пласта. Образ Воланда и проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с 

Воландом в судьбе каждого из главных героев. Герои и автор. История Понтия Пилата и Иешуа. 

Тема доносительства и тайного сыска. Тема Пилатова преступления. Мастер и Маргарита: тема 

любви и творчества. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Столкновение 

стилевых потоков в «Мастере и Маргарите». Афористичность стиля. Структура художественного 

образа у Булгакова. Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки 

романа (1994, реж. Ю. В. Кара; 2005, многосерийный фильм, реж. В. В. Бортко; 1977, спектакль 

Московского театра на Таганке, пост. Ю. П. Любимова). Интернет. Создание веб-страницы, 

посвященной творчеству Булгакова. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. А. Булгакова 

Модуль 11 Литература второй половины XX — начала XXI века  

Три ветви русской литературы XX века: советская литература, самиздат и «тамиздат»,  

многообразие литературных поисков и роли литературной критики. второй и третьей волнах 

русской эмиграции. Обеспечить усвоение и активизацию литературоведческих понятий и 

терминов: аллюзии и реминисценции; литературные процессы XX века, литература о Великой 

Отечественной войне, «лейтенантская» проза, «лагерная» литература, молодѐжная проза, 

городская и деревенская проза, ироническая и сатирическая проза; литература русского 

зарубежья; постмодернизм; концептуализм, метареализм. 

Н.А. ЗаболоцкийСтихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», 

«Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

А.Т. ТвардовскийСтихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...»,«О сущем», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя 

песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

Модуль 12 Тема войны в литературе  

Литература о Великой Отечественной войне (Чтение и обсуждение 1—2 произведений 

по выбору учителя.) В. С. Гроссман Роман «Жизнь и судьба». Г. Н. Владимов Роман «Генерал и 

его армия». В. П. Астафьев. Повесть «Весѐлый солдат». В обзоре: В. П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; В О. Богомолов «Момент истины»; А. А. Фадеев «Молодая гвардия»; Е. М. 

Ржевская «Ворошѐный жар»; М. Д. Симашко «Гу-га»; К. П. Колесов «Самоходка номер 120»; Г. Я. 

Бакланов «И тогда приходят мародѐры» и др. Связь с другими видами искусства. Экранизации: 

«Они сражались за Родину» (1975, реж. С. Ф. Бондарчук) по одноимѐнному роману М. А. 

Шолохова; «Восхождение» (1976, реж. Л. Е. Шепитько) по пове сти В. В. Быкова «Сотников»; 

военная драма «Это мы, Господи!..» (1990, реж. А. А. Итыгилов) по повести К. Д. Воробьѐва 

«Убиты под Москвой»; «А зори здесь тихие...» (1972, реж. С. И. Ростоцкий) по одноимѐнной 

повести Б. Л. Васильева. Документальный фильм-предостережение «Обыкновенный фашизм» 

(1965, реж. М. И. Ромм). О. Н. Ермаков «Крещение» (из сборника рассказов «Зимой в 

Афганистане»).  

Связь с другими видами искусства. Цикл из двух документальных кинофильмов (реж. С. П. 

Лукьянчиков): «Стыд» (1991) и «Я из повиновения вышел» (1992) по мотивам книги лауреата 
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Нобелевской премии С. А. Алексиевич «Цинковые мальчики». Обобщающая тема для 

обсуждения. Человек на войне: нравственный выбор. Что несѐт в себе слово «война»? Как война 

влияет на судьбу человека? Что такое патриотизм? Почему нужно помнить тех, кто погиб на 

войне? Интернет. Создание школьного литературного журнала «Военные страницы русской 

литературы» с использованием интернет-ресурсов 

Модуль 13 Литература эпохи «оттепели»  

«Лагерная» литература В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. Гинзбург и др. 

А. И. Солженицын Очерк жизни и творчества писателя (с обобщением изученного). Рассказ 

«Один день Ивана Денисовича». Литературное значение, общественный резонанс. Преступления 

тоталитаризма в рассказе. Личные качества героя, определившие его возможность выжить в 

тяжелейших условиях сталинских лагерей. Отношения между людьми разных наций и 

вероисповеданий. «Архипелаг ГУЛАГ» — анализ отдельных глав. Интернет. Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве А. И. Солженицына. Для самостоятельного чтения: А. И. Солженицын. «В 

круге первом». 

Г. Н. Владимов Очерк жизни и творчества. Повесть «Верный Руслан». Важная тема внутри 

«лагерной» литературы, затрагивающая проблемы надзирательства. В. Т. Шаламов Очерк жизни и 

творчества. «Колымские рассказы» (1—2 по выбору учителя).  

Ю. О. Домбровский Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Факультет ненужных 

вещей». Укоренѐнность героя в истории. Герои романа в поисках справедливости. Библейская 

символика финала. Обобщающая тема. Особенности «лагерной» литературы. Натуралистичность 

описаний. Образы зеков. Испытание человеческих характеров.  

Молодѐжная проза В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксѐнов, В. Н. Войнович. Появление 

нового героя, ищущего новые жизненные ориентиры 

Модуль 14 Проза деревенская и городская  

Деревенская проза В обзоре: В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. М. Шукшин, В. 

П. Астафьев. (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору учителя.) В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матѐрой». Проблема связи поколений, ответственности за сохранение 

родного края. Поэтизация русской деревни и еѐ жителей. «Малая родина» в душе человека. 

Городская проза 
Ю. В. Трифонов Роман «Дом на набережной». Судьба и человеческое достоинство в 

жестокие исторические эпохи. Связь времѐн в творчестве писателя 

Модуль 15 Ироническая и сатирическая проза  

Ф. А. Искандер Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Сандро из Чегема». Чегемцы и 

Сталин: смех против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм комического.  

Теория литературы. Жанр иронической эпопеи. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о 

творчестве Ф. А. Искандера. 

В. А. Пьецух «Восстание сентябристов», «Анамнез и эпикриз».  

В. Н. Войнович «Путѐм взаимной переписки», «Шапка».  

С. Д. Довлатов Очерк жизни и творчества. «Записные книжки» 

Модуль 16 Литература русского зарубежья  

Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русский эмиграции. Мемуарная 

литература. Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь и Диана», «Волки». 

И.С. Шмелев  

Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето Господне». 

Модуль 17 Поэзия 60-х годов ХХ века (14 ч) 

Е. А. Евтушенко «Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-то стыдно 

изящной словесности...» (другие — по выбору учащихся). Р. И. Рождественский «Отвечать!» 

(другие — по выбору учащихся). Б. А. Ахмадулина «День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору 

учащихся). Г. Я. Горбовский «Мои рифмы — обычны...» (другие — по выбору учащихся). Н. А. 

Рубцов «В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» (другие — по 

выбору учащихся). А. А. Вознесенский «Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — по 

выбору учащихся). Б. Ш. Окуджава (1—2 произведения по выбору учащихся). В. С. Высоцкий 



252 
 

(1—2 произведения по выбору учителя). А. В. Жигулин (1—2 произведения по выбору учителя). 

В. Н. Соколов (1—2 произведения по выбору учителя). Теория литературы. Литературоведческие 

понятия: «эстрадная» поэзия и «тихая лирика». Для самостоятельного чтения: Г. Сапгир. Поэты-

шестидесятники.  

И. А. Бродский Очерк жизни и творчества. «Стансы», «Рождественский романс», «На 

смерть Жукова», «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (другие — по выбору учителя). 

Бездуховность окружающего мира и отчуждѐнность от него лирического героя в ранней лирике. 

Образ пустоты в поздней лирике. Сложная метафоричность, ассоциативность лирики. 

Особенности рит мики. Перечисление как одна из форм организации стихотворений. Теория 

литературы. Аллюзии и реминисценции. Критические статьи: Вайль Г. и Генис А. В окрестностях 

Бродского; Шайтанов И. Предисловие к знакомству. Обобщающая тема для обсуждения. 

Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX века. Творческая работа. 

Интерпретация стихотворения (по выбору учащегося) в контексте творчества поэта и 

литературной эпохи. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Бродского. 

Разработка веб-страницы «Поэзия второй половины XX века». Размещение поэтических текстов с 

краткой аннотацией 

Модуль 18 Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности»  

Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение «задержанной литературы». 

Осмысление русской литературы XX века как единой художественно-эстетической целостности 

(обзор) 

Модуль 19 Русский постмодернизм  

Проза русского постмодернизма (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору 

учителя.) А. Г. Битов Роман «Пушкинский Дом». В. В. Ерофеев Поэма «Москва—Петушки». В. Г. 

Сорокин Роман «Метель» — в обзоре. В. Пелевин. Роман «Generation „П―». Поиски нравственного 

идеала в эпоху подмены жизненных сущностей. Реклама как метафора безумия окружающей 

жизни. Жизнь в эпоху исторических перемен как череда нравственных испытаний. Тема для 

обсуждения. Проблематика литературы рубежа веков и поиски новых форм. Для самостоятельного 

чтения: Русская литература С. Е. Бирюков. Зевгма; А. В. Геласимов. Жажда; В. П. Катаев. 

Алмазный мой венец; В. С. Маканин. Асан; В. О. Пелевин. Жизнь насекомых; С. Б. Рассадин. 

Русские, или Из дворян в интеллигенты. Зарубежная литература К. Воннегут. Бойня номер пять; Г. 

Маркес. Сто лет одиночества; Полковнику никто не пишет; Ф. Кафка. Превращение; Э. 

Хемингуэй. Прощай, оружие! 

Модуль 20 Поэзия рубежа XX—XXI  

Термины: концептуализм, метареализм; метаметафора, метаморфоза, метабола; центон; 

интертекст 

Д. А. Пригов «Второе банальное рассуждение на тему: быть знаменитым некрасиво», «О, 

страна моя родная...», «Вот в очереди тихонько стою...» и др. М. А. Айзенберг «Человек куда-то в 

лесу прилѐг...», «Это откуда? оттуда, вестимо...», «Даже то, что пряталось, шло в стадах...» и др. И. 

Ф. Жданов «Поезд», «Неразменное море», «Снежинка — белый плод молчанья...», «Пророк» и др. 

Т. Ю. Кибиров «Юноша бледный...», «Умом Россию...», «Столь светлая...» и др. А. В. Ерѐменко 

«Е. Гайдару», «Невозмутимы размеры души...» и др. Л. С. Рубинштейн «Появление героя» и др. 

Bс. Н. Некрасов «Свобода» и др С. М. Гандлевский «Ещѐ далеко мне до патриарха...», 

«Д. А. Пригову» и др. Д. Г. Новиков «Россия» и др. О. А. Седакова «Дикий шиповник» А. М. 

Парщиков «Другой», «О, сад моих друзей...» и др. В. И. Кальпиди «О, сад» и др. Теория 

литературы. Метаметафора, метаморфоза, метабола; центон; интертекст. Обобщающая тема для 

обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное и вечное в 

русской литературе. Творческая работа. Перспективы литературного процесса. Интернет. 

Разработка веб-страницы о творчестве писателя и создание собственного тематического 

литературного сайта. Создание электронной мини-библиотеки (размещение текстов с 

аннотациями). Составление электронной библиографии. Подписка на рассылку электронных 

новостей по литературе. Создание тематических презентаций. Написание рецензий и отзывов с 

размещением на литературных сайтах. Участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. 
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Для самостоятельного чтения: Творчество 1—2 поэтов — по выбору учащихся 

(Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров, С. М. Гандлевский, О. А. Седа 

 

В содержание рабочей программы по литературе в части 11 класса включены из 

федеральной рабочей программы по предмету «Литература» (далее - ФРП) следующие элементы 

содержания:  

Литература конца XIX – начала ХХ века  
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).  

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).  

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев 

«Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьѐв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и другие.  

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».  

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвѐртого».  

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др.  

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др.  

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трѐх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сѐстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пѐс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. 

Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. 

и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А.Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др.  

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов 

«Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

 

Родная литература (русская). Базовый уровень 

10 класс 

Личность(человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я 

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

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

начала). 

И.С.Тургенев.Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». Ф.М. 

Достоевский.Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа –князя Мышкина. 
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Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

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

ценность; поколения, традиции, культура повседневности) 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского».   

Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий». 

А.П. Чехов  Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

Личность-общество-государство (влияние социальной среды на личность человека; 

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

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные 

законы; жизнь и идеология). 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. Д.В. 

Григорович.Рассказ «Гуттаперчевыймальчик» 

Личность-природа-цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы). 

В.М. Гаршин.Рассказ «Красный цветок» 

Личность-история-современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

11класс 
Личность  

Г.Н. Щербакова  Повесть «Вам и не снилось». П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

Личность и семья 

Е.И. Носов Повесть «Усвятские шлемоносцы». Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен». А.Н. 

Арбузов  Пьеса «Жестокие игры» 

Личность-общество-государство 

З. ПрилепинРоман «Санькя» 

Личность-природа-цивилизация 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

Личность-история-современность 

Ю.О. Домбровский.Роман «Факультет ненужных вещей» В.Ф. Тендряков  Рассказы: «Пара 

гнедых», «Хлеб для собаки». 

 

Иностранный язык (английский) 

10класс 

Раздел 1. Твое свободное время. Чем можно заняться в свободное время? 

Хобби.Настоящеепростоеидлительноевремя.Спорт.Глаголысостояния.Личноеписьмо.Сочинениео 

себе.Входящийконтроль. 

Раздел2.Путешествие. 

Путешествия.Урокиистории.Золотоекольцо.Прошедшеепростоеидлительноевремя.Транспорт.Соед

инительныесоюзы,притяжательныйпадеж.Европейскиежелезныедороги.Указателивремени."Asurpr

ise holiday". 

Раздел3.Мирпрофессий. Мирпрофессий.Настоящеезавершенноевремя.Работаволонтера. 

Вопросительныепредложения. Помощь родномугороду. 

Раздел 4. Закон. Проблемы с законом. Преступление и наказание. 

Странныезаконы.Прошедшеезавершенноевремя.Дом,вкоторомяживу.Степенисравнения.Кражакар

тины. 

Раздел 5. Деньги. Покупки. Относительные местоимения. Магазины. 

Условныепредложения.Экологическиепроблемы. 

Раздел 6. Окружающая среда. Природа. Виды природной энергии. Будущеевремя.Погода. 
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Экодом.Деньзащитыокружающейсреды. 

Раздел 7. Образование. Типы школ. Модальные глаголы. Система образования 

встранеизарубежом.Неопределенныеместоимения.Обучениенадому.Описаниеклассной комнаты. 

Раздел8.Взаимоотношениявсемье. 

Взаимоотношениявсемье.Взаимоотношенияподростков.Неличныеформыглаголов.Самовыражение

.Взаимоотношения.Сослагательныенаклонения. 

Раздел 9. Развлечения. Таланты и поклонники. Кино, театр, ТВ. Страдательныйзалог. 

Фестивали и праздники. Действительный и страдательный залог. Музыка в нашейжизни. 

Раздел10.Информационныетехнологии. 

Компьютеры.Технологииикоммуникации.Условныепредложения.Способыобщения.Средстваобще

ния.Поговоримо физике. Преимуществаинедостаткителефона. 

Раздел11.Накраюземли. ЛучшееместонаЗемле.Вгородеидеревне.Косвеннаяречь. Загородная 

жизнь. Диалогкультур. 

Раздел 12. Здоровье. Еда. Любимые рецепты. Множественное число. 

Проблемысоздоровьем. Посещениересторана. Диета.Национальныекухни. 

11класс 

Раздел1.Род деятельности. Ктожея? 

Раздел2.Профессия.Карьера.Чертыхарактера.Описаниевнешности.Отношениявсемьеи 

сдрузьями. Книги.Выбор профессииподростковвРоссиии Британии. 

Раздел3.Место,котороемыназываемдомом. 

Раздел4.Жизньвгородеидеревне.Описаниезданий.Известныедостопримечательности. 

Традиционное жильѐ народов мира. Достопримечательности 

инеобычныезданиямира.Проект«Экорегионы России».Необычныежилищамира. 

Раздел5.Учимсяжить.Школа,школьнаяжизнь.Системаобразования.Проблемывшколе,отнош

ениясдрузьями. Школыи системаоцениваниязнанийвБританиии России. 

Раздел 6.Мир науки и технологии. Наука. Новые технологии. Компьютеры и 

современныеустройства.Научныеоткрытияиизобретения.УниверситетГарварда. 

Раздел7.Отпусксотличием.Путешествияитранспорт.Достопримечательности.ТурпоЛондону

:знакомство сдостопримечательностями. 

Раздел8.Настоящеевеселье.Свободноевремя.Премиимира. Знаменитости.СМИ.Знаменитые 

художники России. Литературная премия в области научной фантастики вБритании. 

Раздел9. Средства  массовой информации. СМИ. Социальные сети. 

Средствакоммуникации.Способыобщения междулюдьми. 

Раздел10. 

Мирспортаиразвлечений.Спортиотдых.Экстремальныевидыспорта.Свободноевремя.Спортивныеп

ередачи.СпортвБританиииРоссии.Подготовкапроекта 

«Знаменитыеспортсмены».Историяизобретениякнигопечатания. 

Раздел11.Такойстранный,ноудивительныймир.Окружающаясреда.Природаипогода.Природ

ныекатастрофы. Экологическиепроблемывмире. 

Раздел12.Питаниеиздоровье.Едаинапитки. Питание и диеты. Заболевания. 

Здоровыйобразжизни.Фастфуд и проблемыпитания.Подготовкапроекта«Полезноепитание». 

Раздел14.Законипреступление.Юношескаяжестокость.Людиипреступления.Наказаниязараз

ныевидыпреступления. 

Раздел15. Шоппинг.Что такоешоппинг?Шоппингиденьги.Одеждаиаксессуары.  

 

Математика. Базовый уровень 

Алгебра и начала анализа 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y =cos x, y  = sin x, y   = tgx . Функция y  = ctgx . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
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Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений 

и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы 

уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение 

с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств 

и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая    окружность,    радианная    мера    угла.    Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 
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плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и 

пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 

длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение 

и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 
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Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

Математика. Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности  

функции           у =      х         

 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задачс использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного 

и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция y - 
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Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы 

уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и цельнозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. Теоремы о приближении 

действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления 

длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 
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Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение  описательных характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного 
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отклонения. Вычисление частот и вероятностей  событий. 

Вычисление вероятностей  в опытах с  равновозможными элементарными  

исходами.   Использование  комбинаторики.  Вычисление вероятностей независимых 

 событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение 

Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

Информатика. Базовый уровень.  

Введение. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного 

представления информации.  

Использование программных систем и сервисов  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 
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ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- 

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

 

11 класс  

Математические основы информатики  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Использование программных систем и сервисов  

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 
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Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование  баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы   построения   и   редактирования трехмерных моделей.   Сеточные   

модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 

Алгоритмы и элементы программирования (10 часов) 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 

величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 
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Представление результатов моделирования в  виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве (9 часов) 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

Информатика. Углубленный уровень 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для 

восприятия человеком. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование. Передача данных  

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие  

Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность  

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 

на основание системы счисления. 
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Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного 

решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения 

экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление 

максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их 

максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного 

массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного 

числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление 

максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента 

рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и 

анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного 

использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования 

сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа 

в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной 

строки; замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: 

приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, 

программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры методом 
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Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач 

оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш- 

таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и 

функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. 

Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. 

Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 

информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 



267 
 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства   ввода   графических   изображений.   Кадрирование   изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 

Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. Компьютерные 

средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 

согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов 

исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Работа в информационном пространстве Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 

страницы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 

и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». 

Развитие технологий распределенных вычислений. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

http://www/


268 
 

безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование 

антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области 

программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

11 класс  

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в 

системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и 

компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование. Передача данных 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм 

LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее 

устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования). Стеганография. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены 

ребра, выходящие из одного узла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы  на выбранном  языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 

Понятие   об    объектно-ориентированном    программировании.    Объекты    и    классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Тезис Чѐрча–Тьюринга. 
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Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием 

(MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм 

дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового 

выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента. 

Представление результатов моделирования в  виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. Имитационное 

моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства   ввода   графических   изображений.   Кадрирование   изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления 

БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. 

Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Работа в информационном пространстве Компьютерные сети 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. 
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Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

 

Физика. Базовый уровень 

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 формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные 

состояния вещества. Модель строения жидкостей 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 
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Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита

 помощью электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием

 электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
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– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы 

до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения  

на  определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 

Физика. Углубленный уровень. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и 

их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 
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Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фазаколебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 
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Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита

 помощью электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по   

фотографиям). 
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Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование равноускоренного движения и с пользованием электронного  

секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на  

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 
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– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 

История 

Место учебного предмета «История» 

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

предмета в 10–11-х классах по выбору на углубленном уровне. 

Общая характеристика программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История»в 

старшей школе являются: 

– формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

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

мире; 

– овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями обобщем и особенном в мировом историческом процессе; 

– формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

– овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

– формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

–Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета«История» (углубленный уровень) являются: 

– формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

– овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

– овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

–формирование умений оценивать различные исторические версииИстория 

Место учебного предмета «История» 

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

предмета в 10–11-х классах по выбору на углубленном уровне. 

Общая характеристика программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История»в 

старшей школе являются: 

– формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

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

мире; 
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– овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями обобщем и особенном в мировом историческом процессе; 

– формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

– овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

– формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

–Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета«История» (углубленный уровень) являются: 

– формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

– овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

– овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

–формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

История. Базовый уровень 

Всеобщая (Новейшая) история  

Мир накануне Первой мировой войны 

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

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

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

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

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. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

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

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика.Образование республики в Турции и кемализм.  

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 Юнга. 

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

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 
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Страны Запада в 1920-е гг. 

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

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

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

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

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

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

Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

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

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

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

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 ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта».Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

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

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянноепоколение.Ведущие деятели культуры первой 

трети ХХ в. 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 границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

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

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

за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

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

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 
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Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

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

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

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

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

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

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

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

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

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

разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

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

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

 

История России  

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения 

в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание 
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в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

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.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 

ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 
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Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Понятия и термины: двоевластие, Советская власть, Учредительное собрание, ВКП(б), 

диктатура пролетариата, ВЦИК Советов,  Совнарком, ВСНХ,  ВЧК, политика «военного 

коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, рабочий контроль, левоэсеровский мятеж, 

продразвѐрстка, продотряды, комбед, мешочники, ревком, гражданская война, «красные», 

«белые», «зелѐные», РККА, Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, 

субботник, «чѐрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна 

эмиграции, «Окна РОСТА». 

Персоналии: Керенский А.Ф., Ленин В.И., Николай II, Родзянко М.В., Корнилов Л.Г., 

Дзержинский Ф.Э., Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин А.И., Колчак А.В., Врангель П.Н., 

Тухачевский М.Н., Будѐнный С.М., Фрунзе М.В., Чапаев В.И., Ворошилов К.Е., Котовский Г.И., 

Блюхер В.К.,  Малевич К.С., Мейерхольд В.Э., Маяковский В.В. 

События/даты: 

Октябрьская социалистическая революция – 25-26 октября (7 - 8 ноября)  1917 г. 

Учредительное собрание – 5-6 января 1918 г. 

Создание СНК - конец октября 1917 г. 

Создание ВЧК при СНК - декабрь 1917 г. 

Принятие Декларации прав народов России -  ноябрь 1917 г. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) - декабрь 1917.  Принятие 

первой в отечественной истории конституции - Конституции  РСФСР - июль 1918 г. 

Создание регулярной Красной Армии (РККА) – январь 1918 г. 

Решение Исполкома Петроградского Совета об объявлении 23 февраля  1918 г. Днем 

защиты социалистического Отечества.  

Подписание Брестского мира с Германией – 3 марта 1918 г. 

Первый этап Гражданской войны – апрель-май – ноябрь 1918 г. 

Второй этап Гражданской войны – декабрь 1918 – март 1920 г. 

Третий этап Гражданской войны – апрель-ноябрь 1920 г. 

 

Вологодский край в годы революции и Гражданской войны. 

Великая Российская революция 1917 г. 

Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском крае в 

феврале 1917 г. Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А. Саммер, 

Ш.З. Элиава. Взаимоотношения новых органов власти. Реформа земского и городского 

самоуправления. Создание крестьянских Советов. Рост социальной напряжѐнности в городе и 

деревне. 

Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских 

Советов большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.). С.С. 

Маслов и П.А. Сорокин. Большевизация Вологодского Совета рабочих депутатов. Упразднение 

Временного губернского комитета. Установление советской власти в уездах Вологодского края 

(декабрь 1917 г. – март 1918 г.). Первый губернский съезд Советов (апрель 1918 г.).  

Первые революционные преобразования большевиков в крае. 

Упразднение губернского земства и разрушение системы самоуправления в крае. 

Изменение административно-территориального деления. Создание Северо-Двинской и 

Череповецкой губерний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в Вологодском крае. 

Национализация промышленных предприятий. Уравнительный передел земли. Ликвидация 

сословной системы. Установление равных прав мужчин и женщин, бесплатного образования и 

медицинского обслуживания. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Гражданская война и еѐ последствия 
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Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных посольств и 

дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. Деятельность «Союза возрождения». 

«Советская ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.).  

Введение военного положения в Вологодской губернии. Создание Чрезвычайного 

революционного комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии на 

Северном фронте. Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов.  

Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка, трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды. 

Состояние промышленности в 1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и сырьевой 

кризис. Упадок транспорта.  

Реализация политики «военного коммунизма» местными властями. Партии и общественные 

организации в крае в 1917 – 1920 гг. Основные группы населения и их отношение к советской 

власти. Общественные настроения в городе и деревне. Формы социального протеста.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений 

культуры. Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. Принципы советской 

трудовой школы. Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная пропаганды и секуляризация 

общественной жизни.  

Особенности быта города и деревни. Голод, «чѐрный рынок», спекуляция. Кустарные 

промыслы и «мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность. 

Влияние обстановки войны на психологию населения. 

 

Понятия и термины: 

Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные комитеты, 

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная власть, советизация края, 

«Советская ревизия», эсеры, меньшевики, комбеды, продразвѐрстка. 

Персоналии: 

К.Н. Бедняков, М.К. Ветошкин, М.С. Кедров, В.А. Кудрявый, А.В. Мальцев, С.С. Маслов, 

В.И. Мохов, Н.Н. Петин, П.А. Сорокин, И.А. Саммер, А.А. Самойло,  Ш.З. Элиава, 

События/даты: 

 1917, 2 марта – создание Вологодского губернского временного комитета. 

1917, март – декабрь – формирование новых органов власти (общественных 

исполнительных комитетов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уездных и 

волостных земств) в Вологодской губернии. 

1917, 15 (28 марта) – первое заседание Вологодского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской губернии. 

1918 – участие Северо-Двинской речной флотилии в боях с белогвардейцами и 

интервентами. 

1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий стран Антанты в 

Вологде. 

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 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 
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хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве.Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Понятия и термины: «Деклассирование» пролетариата, нэп, нэпман, «бывшие» люди, 

«червонец», «антоновщина», трудармия, демуниципализация, ГОЭЛРО, продналог, хозрасчѐт, 

концессия, «ножницы цен», «военная тревога», индустриальная модернизация, пятилетка, 

коммуна, кооперация, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, 

комсомол, пионер, Коминтерн, Пролеткульт, социальные лифты, обновленчество, отходничество, 

«комчванство», Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Академия наук, 

Комакадемия. 

Персоналии: Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Сталин И.В., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев 

Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Я.М. Свердлов, Г.М. 

Кржижановский, М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, В.В. 

Маяковский, М.А.Булгаков,  С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. 

Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. Щусев, М.А.Шолохов.  

События/даты: 

Кронштадтский мятеж – март 1921 г. 

Тамбовское восстание – август 1920 – июнь 1921 гг. 

Принятие плана ГОЭЛРО – 1920 г. 

Переход к нэпу – 14 марта 1921 г. 

Голод 1921 г. 

Договор в Рапалло – 16 апреля 1922 г. 

Создание СССР и принятие Конституции СССР – 30 декабря 1922 г. 

Создание Госплана - август 1923 г. 

Финансовая реформа Сокольникова – 1923-1924 гг. 

В.И.Ленин во главе страны - октябрь 1917 -- январь 1924 гг. 

И.В. Сталин во главе СССР  - 1924 - март 1953 гг. 

Начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов – 1925 г. 

«Военная тревога» - 1927 г. 

Свѐртывание нэпа – 1928-1929 г. 

Шахтинский процесс – 1928 г. 

Принятие первого пятилетнего плана (на октябрь 1928 – октябрь 1933  гг.)  –  май 1929 

г. 

 

            Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики.  

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта.Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 
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СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Понятия и термины: 
«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, индустриализация, 

коллективизация, культурная революция, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, 

"вредители", раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, враг народа, ударники, 

стахановцы, "спецеедство", массовые репрессии, ГУЛАГ, "зимняя война", освоение Арктики. 

Социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная 

система. Система коллективной безопасности в Европе, пакт о ненападении Риббентропа-

Молотова и секретные протоколы к нему. 

Персоналии: Стаханов А.Г., Блюхер В.К., Молотов В.М., Жуков Г.К., Литвинов М.М., 

Сталин И.В., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., Киров. С.М., Яковлев А.С., Туполев, А.Н., 

Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Чкалов В.П., Микоян  А.И., Горький А.М., Булгаков М.А., 

Эренбург И., Фадеев А.А., Ахматова А.А.,  Твардовский А.Т., Шостакович Д.А., Прокофьев С.С., 

Дунаевский И.О., Эйзенштейн С.М., Пудовкин В.И., Александров Г.В.  

События/даты:  

Год «великого перелома» - 1929 г. 

Конфликт на КВЖД – 12 октября – 22 декабря 1929 г. 

Первая пятилетка – 1928-1932 гг. 

Вторая пятилетка – 1932-1937 гг. 

Переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства– 1929 г. 

Ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда – 1930 г. 

Карточная система снабжения населения – 1930-1935 г. 

Введение паспортной системы – 1932 г. 

Голод 1932-1933 гг. 

Принятие новой Конституции СССР – 1936 г. 

Первые выборы в Верховный Совет – 1938 г. 

Массовые репрессии – 1937- 1938 гг. 

Конфликт на оз. Хасан – 24 июля – 11 августа 1938 г. 

Конфликт на р. Халхин-Гол – 11 мая – 16 сентября 1939 г. 

Советско-германский договор о ненападении – 23 августа 1939 г. 

Начало Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г. 

Советско-финская («зимняя») война – 30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. 

Вологодский  край в 1920–1930-е гг. 

Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. 

Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа на 

территории края. Замена развѐрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа. 

Восстановление промышленных предприятий. Объединение государственных предприятий в 

тресты. Хозрасчѐтные отношения. Частный капитал в городе и деревне. Иностранные концессии. 

Развитие кооперации. Коммунистические субботники. Начало индустриализации в Вологодском 

крае. 

Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических партий. 

Коммунистическая партия и комсомол. Деятельность общественных организаций. Общественно-

политическая жизнь в крае в годы нэпа. Женское движение. 

Вологодский край в 1929 – 1941 гг. 
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Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. Упразднение 

Череповецкой губернии. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. Создание 

новой административно-территориальной системы: край – район – сельсовет. Образование 

Вологодской области. Органы власти и управления на территории области. Общественно-

политическая обстановка в области. Партия большевиков и общественно-политические 

организации края. Политические репрессии. Вологодская область в период советско-финляндской 

войны. 

Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Обобществление 

сельского хозяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском крае. 

Создание МТС.  

Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство 

предприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лѐгкой и пищевой 

промышленности. «Северный коммунар», Вологодская швейная фабрика, Сухонскиймолочно-

консервный завод, Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности. Ударничество и стахановское движение. Развитие транспортной 

инфраструктуры. 

Культурное пространство в 1920 – 1930-е гг. 

Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по 

формированию «нового человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы 

культуры. 

Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая 

школа. Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. 

Профессиональное и высшее образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в 

культуре, науке, технике. 

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. 

Кинематограф. Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра. 

Творческие объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и 

физическая культура в области. Процесс политизации и идеологизации культуры.  

Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной 

системы. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины: 

Новая экономическая политика, продналог, кооперация, частный капитал, рабфак, коммуна, 

комсомол, пионерия, индустриализация, стахановское движение, коллективизация, 

раскулачивание, культурная революция, колхоз, совхоз, МТС. 

Персоналии: 

 Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, 

М.И. Серебрянский. 

События/даты: 

1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея. 

1924 – пуск в Вологде электростанции. 

1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность».  

1925 – ликвидация многопартийности в Вологодской губернии. 

1928 – начало строительства завода «Северный коммунар». 

1929 – Вологодская губерния включена в Северный край наряду с Архангельской, Северо-

Двинской губерниями и АО Коми (Зырян). 

1931 – в области введено всеобщее начальное обучение. 

1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината. 

1937, 23 сентября – образование Вологодской области. 

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. Брестская 
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крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных.Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых.Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи 

с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 
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Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН.Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Понятия и термины: 

Ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». ГКО, СМЕРШ, «остарбайтеры», 

коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, 

Потсдамская конференция, «второй фронт», встреча союзников на Эльбе, депортация, Холокост, 

интернированные лица, военнопленные.  

Персоналии:  

Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин 

А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков В.И., 

Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян 

А.И., Матросов А.М.,  Космодемьянская З.А., Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова  Л.А., 

Твардовский  А.Т. , Берггольц  О.Ф., Зорге Р., Левитан Ю.Б. . 

 

События/даты: 

Великая Отечественная война – 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 

Битва за Москву – 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

Блокада Ленинграда – 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. 

Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. 

Открытие союзниками «второго фронта» в Европе – июнь 1944 г. 

Наступательные операции советской армии 1944 -1945 гг. 

Освобождение территории СССР от врага – 1944 г.  

Битва за Берлин – 16 апреля – 8 мая 1945 г. 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 

Вологодский  край в годы Великой Отечественной войны. 

Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны 

 Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. Участие 

вологжан в сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои Советского Союза и 

полные кавалеры орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. Конев, М.И. Казаков, В.И. 

Швецов. 

Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов 

обороны. Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и населѐнных пунктов 

Вологодской области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской разведкой. 
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Формирование на территории области войсковых частей и соединений. Подготовка резервов для 

фронта в военных училищах, Осоавиахиме и РОКК. 

Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских войск на 

территорию Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская оборона. 

Боевые действия Онежской военной флотилии. Освобождение района от захватчиков в июне 1944 

г. Подвиг минеров Ошты. 

Экономика области в условиях военного времени 

Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы войны. Работа 

важнейших отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. Деятельность партийных и 

профсоюзных организаций по развертыванию социалистического соревнования. Движение 

«двухсотников» и «трехсотников». 

Транспорт области в годы войны. Значение Северной железной дороги в снабжении 

фронта, эвакуации раненых. Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные 

пароходства. 

 Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой подвиг 

колхозного крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче 

сельскохозяйственной продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других работах. 

Снижение уровня жизни основной массы сельского населения. 

Всенародная помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. Размещение 

эвакуированного населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные 

военные займы. Донорское движение. 

Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. Увековечение памяти 

погибших земляков, участников войны и тружеников тыла.  

Понятия и термины: 

Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд обороны, военнопленные. 

Персоналии: 

В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. Конев, С.К. 

Кувалдин, А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. Угловский.  

События/даты: 

1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны. 

1941, 19 ноября – создание Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО 

со штабом в Вологде для защиты железной дороги от вражеской авиации. 

1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона. 

1943, март – передача вологжанами танковой колонны «Вологодский колхозник» 1-ой 

танковой армии. 

Содержание курса История (11 класс) 

Всеобщая (Новейшая) история  

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
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Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

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. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

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 «Солидарность» 

в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим 

в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

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. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
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Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.Изменение системы международных 

отношений.Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. 

Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, 

кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

История Росиии  

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. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР.Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина».Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Поздний сталинизм». Вологодская область в 1945 – 1953 гг. 

Влияние последствий войны на социально-экономическую ситуацию в нашем крае. 

Административно-территориальное устройство Вологодской области. Адаптация фронтовиков к 

мирной жизни. Обострение жилищной проблемы. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблемы послевоенного детства. Рост преступности.  

Социальная структура населения области. Правовое положение колхозников. Система 

крестьянских повинностей. Профессиональный состав рабочего класса. Интеллигенция, 

служащие, чиновники. 

Особенности и задачи развития экономики в послевоенный период. Продолжение 

индустриализации. Строительство Череповецкого металлургического завода. Развитие лесной, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности. Аграрный сектор 

экономики. Состояние животноводства и растениеводства. Личные хозяйства населения. Трудности 

в развитии сельского хозяйства в послевоенный период. Голод 1946 – 1947 гг.  

Органы власти и управления в области. Формы и особенности общественно-политической 

жизни. Образование Вологодского областного совета профсоюзов (1948 г.) Взаимодействие власти 

и населения.  Роль комсомольской и пионерской организации в жизни детей и подростков. Система 

образования и культура в области в послевоенные годы. 
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«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире.Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация.Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды».Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Вологодская область в период «оттепели»:  первая половина 1950-х – начало 1960-х гг. 

 Демографические процессы в Вологодской области. Процесс урбанизации. Изменения в 

социальной структуре населения.  

Органы власти и управления. Система Советов депутатов трудящихся. Деятельность 

партийных органов. Роль профсоюзов в мобилизации трудящихся на решение социально-

экономических задач. Взаимодействие власти и населения. Формы общественной активности. 

Роль комсомола и пионерии в жизни детей и подростков. 
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Реорганизация хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского совнархоза. 

Промышленность области в годы семилетки. Ввод в строй новых мощностей на Череповецком 

металлургическом заводе. Д.Н. Мамлеев. Развитие машиностроения в Вологде. Лесная 

промышленность. Лѐгкая и пищевая промышленность. Строительство Волго-Балта. Движение за 

коммунистическое отношение к труду. Рационализаторство и изобретательство.  

Реорганизация аграрного сектора. Укрупнение колхозов. Преобразование колхозов в 

совхозы. Реорганизация МТС. Движение передовиков производства. А.Е. Люскова, А.И. Аносова, 

О.В. Зязина и другие. Участие вологжан в освоении целинных земель.  

Повседневная жизнь города и села. Электрификации жилья. Развитие радио‒ и 

телевещания. Массовое жилищное строительство. Рост уровня жизни населения в 1950-е – 1960-е 

гг. Изменения в образе жизни населения. Неофициальная культура. Стиляги. Неформальные 

формы общественной жизни. Антирелигиозные кампании. 

Состояние образования и здравоохранения. Научные учреждения Вологодской области. 

Формирование Вологодской литературной школы. Театральное искусство. Изобразительное 

искусство. Кружевоплетение. «Северная чернь». Е.П. Шильниковский. Музыкальная жизнь. 

Архитектура. 

 

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 экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение 

к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын.Религиозные искания. 

Национальные движения.Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Персоналии: Л.П.Берия, А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, И.В. Курчатов, 

С.М.Михоэлс, М.А. Суслов, Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.А.Гагарин, В.В.Терешкова, 

А.А.Леонов,  А.И.Солженицын,   Б.Л.Пастернак, А.Н.Косыгин, Ю.В. Андропов, Д.С. Лихачев, В.С. 
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Высоцкий, Э.И.Неизвестный, А.Д.Сахаров, Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов,  

Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, С.Ф. Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, 

В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, М.М.Ботвинник.   

Понятия и термины:  Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». 

Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей».   «Ленинградское дело». 

Ядерная бомба. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». Страны «народной 

демократии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка 

вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. Совнархозы. Организация 

Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование 

государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». 

Поколение «шестидесятников». «Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. 

Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-

промышленные комплексы. Теневая экономика. «Пражская весна». Дача. Товарный дефицит. 

Советское общество потребления. 

События/даты: 

Июнь 1945 г. – создание ООН 

17 июля – 2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция.  

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.  

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 

1946-1991 – период «Холодной войны» 

1947 г. – План Маршалла 

1946-1947 гг. – голод в СССР 

1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград».  

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 

1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 

1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО) 

1948 - 1949 гг. – Берлинский кризис 

1949 г. – создание Китайской народной республики 

1949 г. – первое успешное испытание советской ядерной бомбы 

1949 г. – Ленинградское дело  

1950-1953 гг. – война в Корее 

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС 

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 

1953-1964 гг. – период руководства страной Н.С.Хрущевым 

1954 г. – начало освоения целинных земель 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) 

1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 

1956 г. – Суэцкий и Венгерский кризисы 

1957 г. – Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве 

1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли 

12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А.  Гагарина 

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены  

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 

1962 г. – события в г. Новочеркасске 

1962 г. – Карибский кризис 

1962 г. – публикация повести А.И. Солженицына «Один день Ивана  Денисовича» 

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева 

1964-1982 – руководство страной Л.И.Брежневым 

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 

1965 г. – Дело писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля.   
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1968 г. – «Пражская весна» и ввод войск стран ОВД в Чехословакию.  

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)   

1975 г. – заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки.  

1977 г. – новая Конституция СССР 

1979 г. - Договор с США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2) 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве 

1982 г. – смерть Л.И. Брежнева  

1982-1985 гг. – руководство страной Ю.В. Андроповым и К.У.Черненко. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 

и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем 

и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 

СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 
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РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Персоналии: М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, Г.А.Явлинский, Б.Н. Ельцин, 

А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, А.Д. Сахаров, Ю.Н. 

Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. Старовойтова, С.А. Федоров, Д.С.Лихачев, В.Г. 

Распутин, М.Л. Ростропович, М.М. Жванецкий,  В.Цой, А. Макаревич, А.Б. Пугачева 

Понятия: «перестройка», «гласность», «новое политическое мышление», «стратегия 

ускорения», «долларовая игла», общечеловеческие ценности, «социализм с человеческим лицом», 

антиалкогольная компания, человеческий фактор, новое политическое мышление, 

общечеловеческие ценности,  политический плюрализм, правовое  государство, разделение 

властей, межнациональный конфликт, титульная нация, коммерческий банк, индивидуальная 

трудовая деятельность, конверсия оборонных предприятий, съезд народных депутатов, 

Межрегиональная депутатская группа, Государственный комитет по чрезвычайному положению 

(ГКЧП). 

События/даты: 
 1985 г., март- избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачева 

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) Провозглашение М.С.Горбачевым курса на 

перестройку. 

 1986 г.,  26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 

1987 г.,  январь -  провозглашение политики гласности  

1988 г. июнь-июль ХIХ конференция  КПСС 

1989 г., апрель – вывод советских войск из Афганистана 

1989 г., май- июнь – I съезд народных депутатов СССР 

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на IIIcъезде народных 

депутатов СССР 

1990 г.,  май- июнь -  Съезд народных депутатов РСФСР, Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России. 

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР 

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 

 1991 г.,  19-21 августа – выступление ГКЧП 

1991 г., август – прекращение деятельности КПСС 

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 

1991, декабрь - распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РФ, Украины и 

Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании  Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 г.) 

 

Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР 

(1985 – 1991 гг.) 
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Курс М.А. Горбачѐва на реформы. Активизация общественно-политической жизни в 

области в годы «перестройки». Изменения в руководстве областью. В.А. Купцов. 

Антиалкогольная кампания и еѐ проведение в области. Борьба с нетрудовыми доходами. 

Гласность. Политические партии и общественные движения на территории Вологодской области. 

Радикализация общественных настроений. Митинговая демократия. Выборы народных депутатов 

СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 гг. Формирование новых органов законодательной и 

исполнительной власти в области. 

Промышленность области в годы перестройки. Экономическая реформа 1987 г. Внедрение 

хозрасчетных отношений и самоуправления на предприятиях области. Формирование частного 

сектора экономики. Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативное движение в нашем 

крае. Международные хозяйственные связи Вологодчины.  

Перестройка управления аграрным сектором экономики. Агропромышленные комитеты. 

Внедрение хозрасчѐта и арендных отношений. Фермерские хозяйства. Нарастание кризисных 

явлений в экономике. 

Социальная сфера области в годы перестройки. Развитие сферы услуг.  Учреждения 

образования, медицины, культуры в условиях политики «перестройки». Уровень жизни населения. 

Усиление негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия. Введение 

карточной системы. 

Понятия и термины: 

Целина, совнархоз, хозрасчет, товарный дефицит, перестройка, гласность, демократизация 

общественной жизни, плюрализм, индивидуальная трудовая деятельность, кооперативы. 

Персоналии: 

А.И. Аносова, В.П. Астафьев, И.П. Бардин, В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И. 

Глухов, Б.Ф. Громов, А.И. Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьѐв, В.В. 

Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. 

Резников, А.А. Романов, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 

События/даты: 

1949 – 1951 – строительство Череповецкого металлургического завода. 

1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 

1965, март – полѐт космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 

1971, 26 января – выпуск первого вологодского подшипника на ГПЗ – 23. 

1982, сентябрь – введение в области первых талонов на продукты питания – сентябрь. 

1985, 12 октября – Учредительная конференция областной организации Всесоюзного 

добровольного общества борьбы за трезвость. 

1986, апрель – на Череповецком металлургическом комбинате вступила в строй домна № 5 

«Северянка», одна из крупнейших доменных печей в мире. 

1989, 16 апреля - митинг демократически настроенной интеллигенции и студенчества в 

парке ВРЗ в Вологде. 

 

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. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 
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№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

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 президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 
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Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика.Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России.Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная 

жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Персоналии: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин,  Д.А. Медведев, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, B.C. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Ю.М.Лужков, 

А.И. Лебедь, С.П. Мавроди, А.В. Козырев, С.В.Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, 

С.М.Шахрай, П.А. Грачев, Б.Е. Немцов, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, Б.А.Березовский, В.О. 

Потанин, Ю.П. Любимов, М.А. Захаров, О.Н. Табаков, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, Н.С. 

Михалков, А.Н. Сокуров, А.В. Рогожкин, О.Е. Меньшиков, В.А. Гергиев, В.Т. Спиваков, Ю.А. 

Башмет, А. Нетребко, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, A.M. Шилов, М. Гельман, А.И.Солженицын, 

В. Пелевин, Ю.Шевчук, Б. Акунин, Л. Улицкая, Д.Л. Быков, В.Л. Гинзбург, Ж.И. Алфѐров, Ю.С. 

Осипов. 

 

Понятия и термины:«шоковая терапия», дефолт, ваучер, залоговый аукцион, 

либерализация цен, приватизация, Международный валютный фонд (МВФ), импичмент,  

олигархи, исламский фундаментализм, международный терроризм, вертикаль власти, 

стабилизационный фонд,  

События/даты: 

1992 г., 2 января – начало экономической реформы 

1992 г., 1 февраля – Декларация России и США о прекращении « холодной войны» 

1992 г.,  13 марта – подписание Федеративного договора  

1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков 

(ваучеров), начало приватизации госимущества 

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США  

1993 г., 25 апреля – референдум  о доверии Президенту Б.Н.Ельцину. 
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1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и проведении 

12 декабря референдума по новой Конституции 

1993, октябрь – трагические события в Москве, расстрел Белого дома.  

1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму. 

1994 г., декабрь – начало военного конфликта в Чечне 

1995 г., июнь – нападение чеченских боевиков на г. Буденновск 

1996 г. - выборы Президента РФ. 

1998 г., август – дефолт, экономический кризис  

2000 г. - вступление в должность Президента РФ В.В.Путина 

2000 – создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах, создание Государственного Совета РФ 

2000 - утверждение новой концепции внешней политики  РФ 

2003 - выборы в Государственную Думу 

2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 

2005 г. – закон о выборах в Госдуму  по партийным спискам 

2005 г. – закон о новом порядке избрания губернаторов 

2005 г. – провозглашение приоритетных национальных проектов, начало их реализации 

(2006 г.) 

2006 г. – Иракский кризис, обострение отношений России и США 

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 

2008 г., август – международный кризис на Кавказе, августовская «пятидневная война» 

2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-экономического 

развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ  (2008 г.) 

2008 г. –  Утверждение Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 г.  

2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и 

Президента РФ до 6 лет 

2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ 

2012 г. – формирование правительства Д.А. Медведева. «Открытое правительство». 

 

Вологодская область в период становления новой России 

 (1991 – 2012 гг.)  

Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных структур 

власти. Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 1993 г. Ликвидация 

системы Советов. Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти. 

Основные политические партии и общественные движения в области. Результаты парламентских 

и президентских выборов в нашем крае в 1990-е гг. Формирование системы местного 

самоуправления.  

Начало рыночных реформ в нашем крае. Ход и особенности приватизации. 

Акционирование предприятий. Малый и средний бизнес. Реформы в аграрном секторе экономики. 

Коллективные, фермерские и крестьянские хозяйства. Внешнеэкономические связи Вологодской 

области. Финансово-экономический кризис 1998 г. и его последствия для экономики области. 

Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных реформ. 

Формирование новых социальных групп.  Дифференциация населения по доходам. Снижение 

уровня жизни большинства вологжан. Динамика безработицы. Акции протеста. Мероприятия 

областных властей по социальной защите населения в условиях рыночной экономики. Практика 

социального партнѐрства профсоюзов, работодателей и Правительства Вологодской области. 

Повседневная жизнь и общественные настроения вологжан в условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. Роль СМИ в постсоветский период. Кризис образования и 

науки. Свобода предпринимательской деятельности. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров.  
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Понятия и термины: 
 Демография, либерализация цен, муниципальная реформа, ваучер, приватизация, рыночная 

экономика. 

Персоналии: 

В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 

 

События/даты: 

1992, 29 – 30 апреля – рабочий визит Президента Российской Федерации в Череповец. 

1994, 15 января – образование Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

1994 – образование Законодательного собрания Вологодской области. 

1997, 28 июня – празднование 850-летия города Вологды. 

2000, июль - утверждение городской Думой Генерального плана развития Вологды. 

2001, 28 апреля – визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Вологду. 

2001, 3 октября – принятие Законодательным собранием Устава Вологодской области. 

2006 – муниципальная реформа в области.  

Трудные вопросы истории 

1. причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 

большевиков и их победы в Гражданской войне;  

2. причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 

преобразований в сфере культуры;  

3. характер национальной политики большевиков и ее оценка;  

4. причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия 

И.В. Сталина; причины репрессий.  

5. оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны;  

6. цена победы СССР в Великой Отечественной войне;  

7. оценка СССР в условиях «холодной войны»;  

8. причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева;  

9. оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения;  

10. причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;  

11. оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- х гг. 

(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в 

политических схватках 1990-х гг.;  

12. причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы 

России в 2000-е гг. 

Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

В содержание рабочей программы по истории в части 11 класса включить из 

федеральной рабочей программы по предмету «История» (базовый уровень) (далее – ФРП ) 

следующие элементы содержания:  

1. В содержании учебного курса «История России»:  
Вместо раздела «Российская Федерация в 1992–2012 гг.» включен раздел «Российская 

Федерация в 1992—2022 гг.»,  

Откорректировано содержание темы «Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи 

модернизации». Темы раздела: Становление новой России (1992–1999). Россия в 2000-е: вызовы 

времени и задачи модернизации  

2.В содержание учебного курса «Всеобщая история». 1945—2022 гг. включены в 

разделы:  
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. (содержание по 

ФРП СОО)  

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в.  
Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 
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Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Информационная революция. Интернет. Течения и стили в художественной 

культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. 

Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. 

Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. 

Массовая культура. Молодежная культура.  

Современный мир  
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

 

История. Углубленный уровень 

Содержание учебного предмета 

    Структурно предмет «История» на  углубленном уровне в 10 классевключает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории (История России) периода  

1914–2012гг. в 11классе- курс История России с древнейших времен до начала XX века 

 

10 класс 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

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

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

  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. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

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

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика.Образование республики в Турции и кемализм.  

   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 Юнга. 

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

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

Страны Запада в 1920-е гг. 
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Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

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

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

  Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

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

Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

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

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

   Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта 

в США 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

   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 ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

   «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства».  

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. 

   Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско- 

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы 

влияния Германии и СССР. 

   Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянноепоколение.Ведущие деятели культуры первой 

трети ХХ в. 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 границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

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

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

за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

  Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 
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Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

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

государств. 

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

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

   Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

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

   Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

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

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

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

разгроме нацистской Германии и  

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

     Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

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

Японии.  

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран. Итоги войны 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

    Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

    Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

   «Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

   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 
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трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

    Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

     Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение.            Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана. 

    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 «Солидарность» 

в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

      Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим 

в Камбодже. 

      Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократическихпреобразований. 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. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

    Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
  Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке.Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

     Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

     Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

     Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.Изменение системы международных 

отношений.Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. 

Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, 

кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России 
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Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

     Россия в Первой мировой войне 
 Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения 

в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся  

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

    Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

  Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации.Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

     Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире  

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

     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.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 
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Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции.Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и 

услуг.  

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство  

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 

ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

      Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

  Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, 

Советская власть, Учредительное собрание, национализация промышленности, «черный передел» 

земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, 

классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», 

Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка, продотряды, 

комбеды, «мешочники», Гражданская война, «красные», «белые», повстанчество, 

«расказачивание», Рабоче- 

крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, 

карточная система, субботник, «чѐрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, 

первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной 

пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).  

 Персоналии: Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будѐнный, К.Е. 

Ворошилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. 

Каменев, А.Ф. Керенский, , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, 

П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, 

М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. Юденич. Общественные и религиозные деятели, деятели 

культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. 

Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. 

Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, 

М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, Д.Д.Шостакович, 

С.М.Эйзенштейн,  
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 События/даты: 28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война 1 августа 1914 

г. – объявление Германией войны России; 1915 г. – образование Прогрессивного блока май 1916 г. 

– «Брусиловский прорыв» февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция февраль – 

март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии 26 февраля 1917 г. – расстрел 

демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход части воинских частей на сторону 

восставших; 27 февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной думы 2 

марта 1917 г. – отречение Николая II 1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 25-

26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного правительства, взятие 

власти большевиками 26  

октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского правительства) ноябрь 

1917-1921 гг. – период Гражданской войны ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов 

России  

декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) декабрь 1917 г. – 

создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 5-6 января 1918 г. – Учредительное 

собрание январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА) 3 марта 1918 г. – 

подписание советским правительством Брестского мира с Германией и выход России из Первой 

мировой войны 1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии Май 

1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной Гражданской войны в 

России июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков июль 1918 г. – принятие 

первой советской Конституции России 5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного 

террора» 18 ноября  

1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака Май-октябрь 1919 

г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина Октябрь 1919 – январь 1920 г. – 

общее наступление Красной Армии 1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, 

Армении, Хивы и Бухары, Грузии 1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с 

Литвой, Латвией и Эстонией. Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-

польской войны Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму 1921 г. – Рижский мир с 

Польшей лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание  

 Наш край в годы революции и гражданской войны 

Великая Российская революция 1917 г. 

Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском крае в 

феврале 1917 г. Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А. Саммер, 

Ш.З. Элиава. Взаимоотношения новых органов власти. Реформа земского и городского 

самоуправления. Создание крестьянских Советов. Рост социальной напряжѐнности в городе и 

деревне. 

Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских 

Советов большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.). С.С. 

Маслов и П.А. Сорокин. Большевизация Вологодского Совета рабочих депутатов. Упразднение 

Временного 

губернского комитета. Установление советской власти в уездах Вологодского края (декабрь 

1917 г. – март 1918 г.). Первый губернский съезд Советов (апрель 1918 г.).  

Первые революционные преобразования большевиков в крае. 

Упразднение губернского земства и разрушение системы самоуправления в крае. 

Изменение административно-территориального деления. Создание Северо-Двинской и 

Череповецкой губерний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в Вологодском крае. 

Национализация промышленных предприятий. Уравнительный передел земли. Ликвидация 

сословной системы. Установление равных прав мужчин и женщин, бесплатного образования и 

медицинского обслуживания. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Гражданская война и еѐ последствия 
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Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных посольств и 

дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. Деятельность «Союза возрождения». 

«Советская ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.).  

Введение военного положения в Вологодской губернии. Создание Чрезвычайного 

революционного комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии на 

Северном фронте. Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов.  

Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка, трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды. 

Состояние промышленности в 1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и сырьевой 

кризис. Упадок транспорта.  

Реализация политики «военного коммунизма» местными властями. Партии и общественные 

организации в крае в 1917 – 1920 гг. Основные группы населения и их отношение к советской 

власти. Общественные настроения в городе и деревне. Формы социального протеста.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений 

культуры. Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. Принципы советской 

трудовой  

школы. Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная пропаганды и секуляризация 

общественной жизни.  

Особенности быта города и деревни. Голод, «чѐрный рынок», спекуляция. Кустарные 

промыслы и «мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность. 

Влияние обстановки войны на психологию населения. 

 Понятия и термины 

Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные комитеты, 

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная власть, советизация края, 

«Советская ревизия», эсеры, меньшевики, комбеды, продразвѐрстка. 

Персоналии 

К.Н. Бедняков, М.К. Ветошкин, М.С. Кедров, В.А. Кудрявый, А.В. Мальцев, С.С. Маслов, 

В.И. Мохов, Н.Н. Петин, П.А. Сорокин, И.А. Саммер, А.А. Самойло,  Ш.З. Элиава, 

События/даты 

 1917, 2 марта – создание Вологодского губернского временного комитета. 

1917, март – декабрь – формирование новых органов власти (общественных 

исполнительных комитетов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уездных и 

волостных земств) в Вологодской губернии. 

1917, 15 (28 марта) – первое заседание Вологодского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской губернии. 

1918 – участие Северо-Двинской речной флотилии в боях с белогвардейцами и 

интервентами. 

1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий стран Антанты в 

Вологде. 

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 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание.Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. СозданиеГосплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 
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хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве.Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

      Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг.Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль  

И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг.Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы.Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

      Советский Союз в 1929–1941 гг. 
 «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и  

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

    Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г.  

   Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

   Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
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Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта.Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 

     Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Культура русского зарубежья.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формированиенациональнойинтеллигенции.Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и  

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта.Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

    Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление СССР в Лигу 

Наций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

    СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 

продналог, хозрасчѐт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, 

коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, 

номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные 

«лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, 

эмансипация женщин, Комакадемия.«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, 

советская индустриализация, коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, 

многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, 

спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, 

ударники, стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический 

реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная система, система 

коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о ненападении.  

 Персоналии: Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. 

Бухарин, К.Е. Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, 

М.И. Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, 

В.И. Ленин, М.М. Литвинов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе, 

А.И. Рыков, Г.Я Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич, М.Я. 
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Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М.Ярославский. Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. 

Александров, П. Н.  

Ангелина, А.А. Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. Горький, В.С. 

Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н. А. Изотов, 

И.Ильф, А.М.Коллонтай, П. Ф. Кривонос, В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. 

Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. Пудовкин, М.М.Раскова, 

А. Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. Чкалов, 

М.А.Шолохов, А.В. Щусев, С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург. Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. 

Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, А.С. Макаренко, С.Ф. 

Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, 

Ф.В.Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. Шмидт, А.С. Яковлев.  

 События/даты: октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны март 1921 г. – 

восстание в Кронштадте август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание 1920 г. – принятие  

плана ГОЭЛРО 14 марта 1921 г. – переход к нэпу 1921—1922 гг. – Голод в советской 

России 16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло 1922 г. – завершение гражданской войны на 

Дальнем Востоке. 30  

декабря 1922 г. – создание СССР 1922-1924 гг. - финансовая реформа 1923 г. – создание 

Госплана 1924 г. – принятие Конституции СССР 1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР 

1924 г. – «Полоса признания СССР» 1925 г. – начало разработки ежегодных 

народнохозяйственных планов 1927 – учреждение звания «Герой Труда» 1928-1929 г. – 

свѐртывание нэпа 1928 г. – Шахтинский процесс 1928-1932 гг. – первая пятилетка 1929 г. – 

принятиепервогопятилетнего плана 1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского 

хозяйства (год «великого перелома») 1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж 

труда 1930-1935 г. – карточная система снабжения населения 1932 г. – введение паспортной 

системы 1932-1933 гг. – голод в СССР 1933-1937 гг. – вторая пятилетка 1934 – учреждение звания 

Герой Советского Союза 1936 г. – принятие новой Конституции СССР 1937-1938 гг. – пик 

массовых политических репрессий1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда» 

24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан 11 мая – 16 сентября 

1939 г. – военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол 23 августа 1939 г. – советско-германский 

договор о ненападении 1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны 30 ноября 1939 г. – 13 

марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 1940 г. – вхождение прибалтийских государств 

в СССР 

   Наш край в 1920–1930-е гг. 

Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. 

Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа на 

территории края. Замена развѐрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа. 

Восстановление промышленных предприятий. Объединение государственных предприятий в 

тресты. Хозрасчѐтные отношения. Частный капитал в городе и деревне. Иностранные концессии. 

Развитие кооперации. Коммунистические субботники. Начало индустриализации в Вологодском 

крае. 

Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических партий. 

Коммунистическая партия и комсомол. Деятельность общественных организаций. Общественно-

политическая жизнь в крае в годы нэпа. Женское движение. 

Вологодский край в 1929 – 1941 гг. 
Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. Упразднение 

Череповецкой губернии. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. Создание 

новой административно-территориальной системы: край – район – сельсовет. Образование 

Вологодской области. Органы власти и управления на территории области. Общественно-

политическая обстановка в области. Партия большевиков и общественно-политические 

организации края. Политические репрессии. Вологодская область в период советско-финляндской 

войны. 
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Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Обобществление 

сельского хозяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском крае. 

Создание МТС.  

Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство 

предприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лѐгкой и пищевой 

промышленности. «Северный коммунар», Вологодская швейная фабрика, Сухонскиймолочно-

консервный завод, Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности. Ударничество и стахановское движение. Развитие транспортной 

инфраструктуры. 

Культурное пространство в 1920 – 1930-е гг. 
Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по 

формированию «нового человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы  

культуры. 

Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая 

школа. Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. 

Профессиональное и высшее образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в 

культуре, науке, технике. 

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. 

Кинематограф. Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра.  

Творческие объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и 

физическая культура в области. Процесс политизации и идеологизации культуры.  

Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной 

системы. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины 
Новая экономическая политика, продналог, кооперация, частный капитал, рабфак, коммуна, 

комсомол, пионерия, индустриализация, стахановское движение, коллективизация, 

раскулачивание, культурная революция, колхоз, совхоз, МТС. 

Персоналии 
 Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, 

М.И. Серебрянский. 

События/даты 
1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея. 

1924 – пуск в Вологде электростанции. 

1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность».  

1925 – ликвидация многопартийности в Вологодской губернии. 

1928 – начало строительства завода «Северный коммунар». 

1929 – Вологодская губерния включена в Северный край наряду с Архангельской, Северо-

Двинской губерниями и АО Коми (Зырян). 

1931 – в области введено всеобщее начальное обучение. 

1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината. 

1937, 23 сентября – образование Вологодской области. 

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. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  
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    Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и  

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте.Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.  

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения.Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы.Битва за 

Днепр. Освобождение  

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. 

     Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда.Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом.Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных.Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг.Человек 

и война: единство фронта и тыла. «Всѐдля фронта, всѐдля победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным.Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ.Культурное пространство войны. Песня «Священная война» –призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 

и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте. 

     Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 
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граждан в ходе войны и после ее окончанияВойна и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г.Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствияСоздание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООНИстоки «холодной войны».Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы.Осуждение главных военных преступников. 

   Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

впобедуантигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный 

план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская 

конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, 

освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), 

депортация, эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное 

ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация 

Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы»  

 Персоналии: Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. 

Баграмян, Б.Л. Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, 

Л.А. Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. 

Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С.Конев, З.А. 

Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. 

Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н. Нурадилов, Д.Г. 

Павлов, И.В. Панфилов, М. Г. Первухин, А.И. Покрышкин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссовский, 

И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. 

Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С. Шумилов. 

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, Ю.Б. 

Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Д.Д. Шостакович, 

Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, С.А. 

Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев.  

События/даты: 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 22 июня 

1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война 24 июня 1941 г. – создание Совета по 

эвакуации 10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 8 сентября 1941 г. – начало 

блокады Ленинграда 30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 62 7 ноября 1941 г. – 

парадвойскмосковского гарнизона и московской зоны обороны на Красной площади 7 ноября 1941 

г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР 5-6 декабря 1941 г. – 

переход советских войск в контрнаступление под Москвой 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

Сталинградская битва 25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 28 июля 1942 г. – приказ № 227 

(«Ни шагу назад!») 19ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под 

Сталинградом 12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 5 июля – 23 августа 1943 г. – 

Курская битва 5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 3 

августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 6 ноября 1943 г. – 

освобождение Киева 28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская  

конференция 27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 

26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения Красной 
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Армией стран Европы (1944-1945) 6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие 

второго фронта 23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских 

войск 1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 27 января 1945 г. – 

освобождение Освенцима 4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция 16 апреля - 2 мая 1945 г. 

–битва за Берлин 25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в 

СанФранциско. Принятие Устава ООН 9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция 

Германии, окончание Великой Отечественной войны 17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская 

конференция 9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война 2 сентября 1945 г. – 

капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

  Наш край в годы Великой Отечественной войны 

Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны 

 Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. Участие 

вологжан в сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои Советского Союза и 

полные кавалеры орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. Конев, М.И. Казаков, В.И. 

Швецов. 

Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов 

обороны. Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и населѐнных пунктов 

Вологодской области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской разведкой. 

Формирование на территории области войсковых частей и соединений. Подготовка резервов для 

фронта в военных училищах, Осоавиахиме и РОКК. 

Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских войск на 

территорию Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская оборона. 

Боевые действия  

Онежской военной флотилии. Освобождение района от захватчиков в июне 1944 г. Подвиг 

минеров Ошты. 

Экономика области в условиях военного времени 
Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы войны. Работа 

важнейших отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. Деятельность партийных и 

профсоюзных организаций по развертыванию социалистического соревнования. Движение 

«двухсотников» и «трехсотников». 

Транспорт области в годы войны. Значение Северной железной дороги в снабжении 

фронта, эвакуации раненых. Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные 

пароходства. 

 Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой подвиг 

колхозного крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче 

сельскохозяйственной продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других работах. 

Снижение уровня жизни основной массы сельского населения. 

Всенародная помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. Размещение 

эвакуированного населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные 

военные займы. Донорское движение. 

Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. Увековечение памяти 

погибших земляков, участников войны и тружеников тыла.  

Понятия и термины 
Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд обороны, военнопленные. 

Персоналии 
В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. Конев, С.К. 

Кувалдин, А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. Угловский.  

События/даты 
1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны. 

1941, 19 ноября – создание Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО 

со штабом в Вологде для защиты железной дороги от вражеской авиации. 

1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона. 
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1943, март – передача вологжанами танковой колонны «Вологодский колхозник» 1-ой 

танковой армии. 

  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. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР.Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений.Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежнаяреформа и отмена карточной системы (1947 г.).Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина».Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

     И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
    Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире.Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация.Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры.Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики.Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма.Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды».Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни».«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

 Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.Реформы в промышленности. 
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Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик.Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ.ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления.Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства».  

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления.Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

    СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Вологодская область в период «оттепели»: первая половина 1950-х – начало 1960-х гг. 

 Демографические процессы в Вологодской области. Процесс урбанизации. Изменения в 

социальной структуре населения.  

Органы власти и управления. Система Советов депутатов трудящихся. Деятельность 

партийных органов. Роль профсоюзов в мобилизации трудящихся на решение социально-

экономических задач. Взаимодействие власти и населения. Формы общественной активности. 

Роль комсомола и пионерии в жизни детей и подростков. 

Реорганизация хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского совнархоза. 

Промышленность области в годы семилетки. Ввод в строй новых мощностей на Череповецком 

металлургическом заводе. Д.Н. Мамлеев. Развитие машиностроения в Вологде. Лесная 

промышленность. Лѐгкая и пищевая промышленность. Строительство Волго-Балта. Движение за 

коммунистическое отношение к труду. Рационализаторство и изобретательство. Реорганизация 

аграрного сектора. Укрупнение колхозов. Преобразование колхозов в совхозы. Реорганизация 

МТС. Движение передовиков производства. А.Е. Люскова, А.И. Аносова, О.В. Зязина и другие. 

Участие вологжан в освоении целинных земель. 

Повседневная жизнь города и села. Электрификации жилья. Развитие радио‒ и 

телевещания. Массовое жилищное строительство. Рост уровняжизни населения в 1950-е – 1960-е 

гг. Изменения в образе жизни населения. Неофициальная культура. Стиляги. Неформальные 

формы общественной жизни. Антирелигиозные кампании. 

Состояние образования и здравоохранения. Научные учреждения Вологодской области. 

Формирование Вологодской литературной школы. Театральное искусство. Изобразительное  

искусство. Кружевоплетение. «Северная чернь». Е.П. Шильниковский. Музыкальная жизнь. 

Архитектура. 

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 экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 
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комплекса.Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия 

наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

     Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев.  

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

     Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский 

вызов. Первые  

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын.Религиозные искания. 

Национальные движения.Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

      Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 

     Наш край в 1964–1985 гг. 

Состояние  общества в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Демографические процессы в области. Рост социальной мобильности. Процессы 

урбанизации и миграции. Городское и сельское население. Основные профессиональные группы 

населения. Проблема трудовых ресурсов. Кампания по ликвидации «неперспективных» сѐл и 

деревень и еѐ последствия. 

Органы власти и управления. Система Советов в центре и на местах. Областная 

организация КПСС. А.С. Дрыгин. Профсоюзы. Комсомол. Общественные организации. Главные 

общественно-политические события в крае во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Экономическая реформа 1965 г. в Вологодской области. Элементы хозрасчетной политики. 

Крупнейшие промышленные предприятия на территории области. Легкая и лесная 

промышленность области. Строительная индустрия. Начало газификации области. 

Международные экономические связи Вологодской области. Нарастание трудностей и 

диспропорций в экономике области. 

Мероприятия по подъему сельского хозяйства Вологодской области во второй половине 

1960-х – 1970-е гг. Укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов. Мелиорация 

земель. Передовые сельскохозяйственные предприятия. Снижение эффективности аграрного 

сектора экономики области. Роль личных хозяйств населения в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Продовольственная программа 1982 г. и еѐ реализация в 

области.  

Повседневная жизнь города и села. Развитие социальной сферы. Уровень жизни 

различных социальных слоѐв. Изменения в образе жизни населения. Популярные формы досуга 

населения. Нарастание потребительских тенденций. Товарный дефицит и очереди. 

Образование, культура и здравоохранение в области. Укрепление материальной базы 

учреждений образования и культуры. Введение всеобщего среднего образования в области. 
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Высшее, среднее специальное и профессиональное образование. Деятельность научных 

учреждений.  

Художественная культура области. Вологодская литературная школа. В. Белов. Н. Рубцов. 

Изобразительное искусство. Г. и Н. Бурмагины, Д. Тутунджан. Театральное искусство. Творчество 

В. Гаврилина. Физкультура и спорт. Вологжане – олимпийские чемпионы: А. Алябьев, С. 

Фокичев, Н. Гуляев, Д. Юшкевич. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
     Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 

и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим 

лицом». Вторая волнадесталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.«Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву 

и его внешнеполитическим инициативам внутри  

СССР и в мире.Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС 

и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», 

их лидеры и программы. Раскол в КПСС.Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит.Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

  Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 
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рынке.Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

     Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины.Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения).Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене.Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». 

Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское дело». 

Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». 

Страны «народной демократии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической взаимопомощи 

(СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные 

комсомольские стройки. Совнархозы. Организация Варшавского договора (ОВД). Мировая 

социалистическая система. Мирное сосуществование государств. Страны «третьего мира». 

Движение неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». 

Инакомыслие и диссидентское движение.  

«Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. 

«Развитой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». 

Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая экономика. 

«Пражская весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит.  71 «Перестройка». «Гласность». «Новое 

политическое мышление». «Стратегия ускорения». «Долларовая игла». Общечеловеческие 

ценности. «Социализм с человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий 

фактор». Политический плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. 

Межнациональный конфликт. Титульная  

нация. Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия оборонных 

предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. Межрегиональная депутатская 

группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». Государственный 

комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).  

  Персоналии: Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. 

Брежнев, Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. 

Жданов, А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, 

И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. Хрущев, 

К.У.  

Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. Явлинский, А.Н. Яковлев. Общественные деятели, 

деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. 

Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. 

Герман, Б.Б. Гребенщиков, Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. 

Евтушенко, О.Н. Ефремов, М. М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. 

Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа, Д.С.Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, 

А.В. Макаревич, С.В. Михалков, Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, 

Б.Ш. Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. 

Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И Райкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. 

Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. 

Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, О.Н. Табаков, А.А. 

Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б.Харламов, А.И. Хачатурян, 

М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, 
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М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин. Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, 

О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, 

С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, 

С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, 

М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, 

В.А. Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, 

В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель 

 События/даты: Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 1946-1991 – период 

«холодной войны» 1947 г. – выдвижение Плана Маршалла 1946-1947 гг. – голод в СССР 1946 г. – 

постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». 1947 г. – отмена карточек на 

продукты и денежная реформа 1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 72 1948 г. – дело 

Еврейского антифашистского комитета 1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ) 1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО) 1948 - 1949 гг. – 1-й 

Берлинский кризис 1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы 1949-1950 гг. 

– «Ленинградское дело» 1950-1953 гг. – война в Корее 1952 г. – XIX съезд ВКП (б). 

Переименование ВКП (б) в КПСС 5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 1953-1964 гг. – 

Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС 1954 г. – начало освоения целинных земель 1955 г. – 

создание Организации Варшавского договора (ОВД) 1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение 

культа личности Сталина 1956 г. – Суэцкий кризис политический кризис в Венгрии и реакция 

СССР 1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 1957 г. – запуск СССР 

первого в мире искусственного спутника Земли 12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире 

космонавта Ю.А. Гагарина 1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 1962 г. – события в г. 

Новочеркасске 1962 г. – Карибский кризис 1963 г. – космический полет первой в мире женщины-

космонавта В.В.Терешковой 1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК 

КПСС. 1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев 1965 г. 

– начало реформы А.Н. Косыгина 1968 г. – «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в 

Чехословакию по инициативе СССР 1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 1972 г. – 

Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и 

Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) 1975 г. – завершающий этап 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Подписание 

Заключительного акта. 1977 г. – принятие последней Конституции СССР 1979 г. - Договор между 

СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2) 1979 г. – ввод советских 

войск в Афганистан 1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве 1982 г. – смерть Л.И. Брежнева 

1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС 1984-1985 гг. – К.У. Черненко 

- Генеральный секретарь ЦК КПСС 1985г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным 

секретарем ЦК КПСС 1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение М.С.Горбачевым 

курса на ускорение экономического развития страны 1986 г., февраль – провозглашение основных 

направлений политики «перестройки» на XXVII съезде КПСС 1986 г., 26 апреля – авария на 

Чернобыльской АЭС 1987 г., январь - провозглашение политики гласности 1988 г. июнь-июль - 

ХIХ конференция КПСС 73 1989г., февраль – вывод советских войск из Афганистана 1989 г., май-

июнь – I Съезд народных депутатов СССР 1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева 

Президентом СССР на III Съезде народных депутатов СССР 1990 г., 26 апреля - «план 

автономизации» М.С.Горбачева (Закон СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР 

и субъектами федерации») 1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР.Принятие 

Декларации о государственном суверенитете России 1990 г., май – создание Коммунистической 

партии РСФСР 1990 г., июнь-октябрь – «борьба программ» перехода СССР к рынку 1990, июль – 

совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке согласованной программы 

перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике 1991 г., 17 марта – референдум о сохранении 

СССР 1991 г., июнь – избрание Б.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР. 1991 г., 19-21августа – ГКЧП и 

оборона Белого дома 1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального 

секретаря ЦК КПСС, Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении деятельности 

КПСС на территории РСФСР. 1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о 
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прекращении деятельности КПСС и роспуске еѐ организационных структур на территории РСФСР 

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 1991,  

декабрь - распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РСФСР, Украины и 

Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 г.) 

 Наш край в 1985–1991 гг. 

Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР(1985 – 1991 гг.) 

Курс М.А. Горбачѐва на реформы. Активизация общественно-политической жизни в 

области в годы «перестройки». Изменения в руководстве областью. В.А. Купцов. 

Антиалкогольная кампания и еѐ проведение в области. Борьба с нетрудовыми доходами. 

Гласность. Политические партии и общественные движения на территории Вологодской области. 

Радикализация общественных настроений. Митинговая демократия. Выборы народных депутатов 

СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 гг. Формирование новых органов законодательной и 

исполнительной власти в области. 

Промышленность области в годы перестройки. Экономическая реформа 1987 г. Внедрение 

хозрасчетных отношений и самоуправления на предприятиях области. Формирование частного 

сектора экономики. Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативное движение в нашем 

крае. Международные хозяйственные связи Вологодчины.  

Перестройка управления аграрным сектором экономики. Агропромышленные комитеты. 

Внедрение хозрасчѐта и арендных отношений. Фермерские хозяйства. Нарастание кризисных 

явлений в экономике. 

Социальная сфера области в годы перестройки. Развитие сферы услуг.  Учреждения 

образования, медицины, культуры в условиях политики «перестройки». Уровень жизни населения.  

Усиление негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия. Введение 

карточной системы. 

Понятия и термины 

Целина, совнархоз, хозрасчет, товарный дефицит, перестройка, гласность, демократизация 

общественной жизни, плюрализм, индивидуальная трудовая деятельность, кооперативы. 

Персоналии 
А.И. Аносова, В.П. Астафьев, И.П. Бардин, В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И. 

Глухов, Б.Ф. Громов, А.И. Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьѐв, В.В. 

Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. 

Резников, А.А. Романов, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 

События/даты 
1949 – 1951 – строительство Череповецкого металлургического завода. 

1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 

1965, март – полѐт космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 

1971, 26 января – выпуск первого вологодского подшипника на ГПЗ – 23. 

1982, сентябрь – введение в области первых талонов на продукты питания – сентябрь. 

1985, 12 октября – Учредительная конференция областной организации Всесоюзного 

добровольного общества борьбы за трезвость. 

1986, апрель – на Череповецком металлургическом комбинате вступила в строй домна № 5 

«Северянка», одна из крупнейших доменных печей в мире. 

1989, 16 апреля - митинг демократически настроенной интеллигенции и студенчества в 

парке ВРЗ в Вологде. 

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 первомэтапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
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недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

     От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии  

участников октябрьских событий 1993 г.Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

   Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике.Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социальнонезащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

      Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

    «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 

и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

     Наш край в 1992–1999 гг. 
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Вологодскаяобластьв период становления новой России 

Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных структур 

власти. Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 1993 г. Ликвидация 

системы Советов. Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти. 

Основные политические партии и общественные движения в области. Результаты парламентских 

и президентских выборов в нашем крае в 1990-е гг. Формирование системы местного 

самоуправления.  

Начало рыночных реформ в нашем крае. Ход и особенности приватизации. 

Акционирование предприятий. Малый и средний бизнес. Реформы в аграрном секторе экономики. 

Коллективные, фермерские и крестьянские хозяйства. Внешнеэкономические связи Вологодской 

области. Финансово-экономический кризис 1998 г. и его последствия для экономики области. 

Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных реформ. 

Формирование новых социальных групп.  Дифференциация населения по доходам. Снижение 

уровня жизни большинства вологжан. Динамика безработицы. Акции протеста. Мероприятия 

областных властей по социальной защите населения в условиях рыночной экономики. Практика 

социального партнѐрства профсоюзов, работодателей и Правительства Вологодской области. 

Повседневная жизнь и общественные настроения вологжан в условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. Роль СМИ в постсоветский период. Кризис образования и 

науки. Свобода предпринимательской деятельности. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров.  

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 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 

1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после 

распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика.Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России.Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

       Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

       Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

       Культура и наука России в конце XX – начале XXI в.Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
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образования и науки.Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых 

и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли 

в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Персоналии: Государственные и военные деятели: Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. 

Геращенко, П.С.Грачев, Д.М. Дудаев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. 

Зюганов, А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, А.А. Масхадов, Д.А. 

Медведев, Е.М. Примаков, В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. Рыбкин, А.В. Руцкой, 

Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, С.М. Шахрай. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II, Б. Акунин, Ю.А. 

Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. Мацуев, В. Пелевин, В.Т. Спиваков, П.Н. Фоменко, 

Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. Шилов. Деятели науки: А.А. Абрикосов, С.С. 

Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. Рошаль, Ж.И. Алфѐров, В.Л. Гинзбург.  

Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либерализация 

цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный фонд (МВФ), 

Конституционный суд, политико-конституционный кризис, конституционная реформа, 

федеративный договор, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», вертикаль власти, 

стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», 

«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, 

мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 

(фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

События/даты: 1992 г., 2 января – начало экономической реформы 1992 г. - указ 

Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков (ваучеров), начало 

приватизации госимущества 1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора 

(кроме Татарстана и Чечни) 1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 

1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету1993г., 

21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе», объявление о 

роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума 

по новой Конституции 1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении 

политического кризиса в Свято-Даниловом монастыре 1993, октябрь – трагические события в 

Москве, обстрел Белого дома 1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ ивыборы вГосдуму 

1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам событий октября 

1993 г. 1994, август – завершение вывода российских войск из Германии 78 1994 г., декабрь – 

начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике 1995 г., июнь – нападение 

боевиков на г. Буденновск 1996 г. - выборы Президента РФ 1996 г. – Хасавюртовские соглашения 

1996 г. – вступление России в Совет Европы 1998 г., август – дефолт, финансовый кризис 1999 г. – 

возобновление военного конфликта на Северном Кавказе 2000 г. – выборы и вступление в 

должность Президента РФ В.В.Путина 2000 – создание института Полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах, создание Государственного Совета РФ 2000 - утверждение 

новой концепции внешней политики РФ 2003 - выборы в Государственную Думу 2004 – избрание 

В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 

2008, август – операция по принуждению Грузии к миру 2008 г. – Мировой финансовый кризис. 

Корректировка тактики социально-экономического развития в условиях финансово-

экономического кризиса в РФ (2008 г.) 2008 г. – закон об увеличении срока полномочий 

Государственной Думы до 5 лет и Президента РФ до 6 лет 2012 г. – избрание В.В. Путина 

Президентом РФ 

 Наш край в 2000–2012 гг. 

Вологодский край в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 
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Территория, население, ресурсы Вологодской области в началеXXI в. Демографические 

процессы. Переписи населения 2002 и 2010 гг. Город и село в новых социально-экономических 

условиях.  

Вологодская область в составе Северо-Западного федерального округа. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Муниципальная реформа 2006 г. в области. Новая классификация муниципальных образований: 

городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. 

Органы законодательной и исполнительной власти Вологодской области в 2000 – 2012 гг. 

Результаты президентских 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. и парламентских выборов 2003, 2007 и 2011 

гг.  

в нашем крае. Политические партии и общественные движения. Деятельность Вологодской 

областной Федерации профсоюзов по защите социальных прав вологжан. 

Преодоление кризисных явлений и экономический рост 2000 – 2007 гг. Структура 

экономики области. Ведущие отрасли промышленности Вологодчины. Аграрный сектор 

экономики. Оживление капитального строительства. Развитие транспортной и 

телекоммуникационной систем. Банковский сектор. Торговля. Внешнеэкономические связи 

Вологодской области. Место Вологодской области в российской экономике. Кризис 2008 г. 

Мероприятия центральных и областных властей по преодолению кризиса.   

Усиление внимания властей к социальным проблемам вначале XXI в. Реализация 

национальных проектов в области. Государственные программы демографического возрождения 

России. Пропаганда здорового образа жизни. Пенсионная реформа. Плюсы и минусы реформ в 

сфере образования и здравоохранения.  

 Повседневная жизнь вологжан. Влияние новых технологий на быт и образ жизни. 

Модернизация бытовой сферы: компьютеризация, интернет, мобильная связь, массовая 

автомобилизация.  

Культура края в конце XX – начале XXI вв. Массовая и молодѐжная культура. Роль религии 

и церкви в духовной жизни области. Новые типы учебных заведений. Изменения в содержании и 

формах обучения. Реформирование высшей школы. Научные учреждения и кадры области в 

условиях рыночной экономики. 

Литература Вологодчины. Театральная жизнь. Фестиваль «Голоса истории». Кинематограф. 

Кинофестивали «Новое кино России» и «Фрески Севера». Конкурсы и фестивали музыкального 

искусства. Изобразительное искусство. В. Корбаков, В. Попов, Т. Чистякова. Музейное дело. 

Вологодский, Кирилло-Белозерский и Великоустюгский историко-архитектурные и 

художественные музеи-заповедники. Развитие экскурсионного туризма. Возрождение традиций 

народной культуры. Коммерциализация культуры. 

Понятия и термины 
Демография, либерализация цен, муниципальная реформа, ваучер, приватизация, рыночная 

экономика. 

 

Персоналии 
В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 

 

События/даты 
1992, 29 – 30 апреля – рабочий визит Президента Российской Федерации в Череповец. 

1994, 15 января – образование Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

1994 – образование Законодательного собрания Вологодской области. 

1997, 28 июня – празднование 850-летия города Вологды. 

2000, июль - утверждение городской Думой Генерального плана развития Вологды. 

2001, 28 апреля – визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Вологду. 

2001, 3 октября – принятие Законодательным собранием Устава Вологодской области. 

2006 – муниципальная реформа в области.  

Трудные вопросы истории 
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1. причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 

большевиков и их победы в Гражданской войне;  

2. причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 

преобразований в сфере культуры;  

3. характер национальной политики большевиков и ее оценка;  

4. причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия 

И.В. Сталина; причины репрессий.  

5. оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны;  

6. цена победы СССР в Великой Отечественной войне;  

7. оценка СССР в условиях «холодной войны»;  

8. причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева;  

9. оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения;  

10. причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;  

11. оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- х гг. 

(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в 

политических схватках 1990-х гг.;  

12. причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы 

России в 2000-е гг. 

11 класс. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение  

  Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока.  

 Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности 

Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных 

славян.  

  Образование государства Русь Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй   ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и 

достижения ранней русской культуры.  

Русь в конце X – начале XII в.  

    Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 
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связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература.  

Русь в середине XII – начале XIII в. 
    Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля.   

Русские земли в середине XIII – XIV в. 
      Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские 

земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние 

на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

 Формирование единого Русского государства в XV веке  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».   Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского 

государства. Повседневная жизнь.  

Понятия и термины: Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Подсечно-

огневая система земледелия, перелог, двухполье, трѐхполье. Натуральное хозяйство и рынок. 

Город. Концы и улицы (Новгород). Село. Дань, полюдье. Монархия, республика. Князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, детские. Дружина. «Люди градские», 

«гражане». Купцы. Гости. Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, православие, ислам, 

иудаизм. Епархия. Монастырь. Митрополит. Патриарх. Автокефалия (церковная). Десятина. 

Раздробленность. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Граффити. Базилика. 

Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. 

Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, тумен, нойон, баскак, ярлык, «выход». 

Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Государственная символика. Герб. 

Персоналии: Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир 

Святой. Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Ярославичи: Изяслав, Святослав, 

Всеволод. Всеслав Полоцкий. Святополк Изяславич. Владимир Мономах. Мстислав Великий. 

Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Мстислав «Удатный». Игорь Святославич. Чингисхан. 

Батый (Бату-хан).  
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Юрий Всеволодич. Ярослав Всеволодич. Михаил Всеволодич Черниговский. Александр 

Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. 

Миндовг. Гедимин. Ольгерд. Ягайло. Витовт. Узбек. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тимур. Дмитрий 

Донской. Василий I. ВасилийТѐмный. Иван III. Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. 

Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Стефан Пермский. Митрополиты Пѐтр, Алексий, 

Иона. Софья Витовтовна. Юрий Дмитриевич. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

ЕвфимийII  12 (новгородский архиепископ). Марфа Борецкая. София (Зоя) Палеолог. Афанасий 

Никитин. Аристотель Фиораванти.  

События/даты: VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 860 – 

поход Руси на Константинополь 862 – «призвание» Рюрика 882 – захват Олегом Киева 907 – 

поход Олега на Константинополь 911 – договор Руси с Византией 941 – поход Игоря на 

Константинополь 944 – договор Руси с Византией 964-972 – походы Святослава 978/980-1015 – 

княжение Владимира Святославича в Киеве 988 – крещение Руси 1015-1026 – усобицы между 

сыновьями Владимира 1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого XI в. – Правда 

Русская (Краткая редакция) 1068 – восстание в Киеве 1097 – Любечский съезд 1113 – восстание в 

Киеве, «Устав» Владимира Мономаха 1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха 1125-

1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого 1130-е – завершение разделения Руси на земли 

Начало XII в. – «Повесть временных лет» XII в. – Правда Русская (Пространная редакция) 1147 – 

первое упоминание Москвы 1185 – поход Игоря Святославича на половцев 1199 – объединение 

Галицкой и Волынской земли 1223 – битва на р. Калке 1237-1241 – завоевание Руси Монгольской 

империей 1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище 1242-1243 – 

образование Золотой Орды 1325-1340 – княжение Ивана Калиты. 1327 – антиордынское восстание 

в Твери 1359-1389 – княжение Дмитрия Донского 1378, 11 августа – битва на р. Воже 1380, 8 

сентября – Куликовская битва 1382 – разорение Москвы Тохтамышем 1383-1389 – закрепление 

великого княжения Владимирского за московским княжеским домом 1389 – 1425 – княжение 

Василия I 1395 – разгром Золотой Орды Тимуром 1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 13 1425-

1453 – междоусобная война в Московском княжестве 1425-1462 – княжение Василия II 1448 – 

установление автокефалии Русской церкви 1462-1505 – княжение Ивана III 1472 – прекращение 

выплаты дани в Орду 1478 – присоединение Новгородской земли к Москве 1480 – «стояние» на р. 

Угре 1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве 1487-1503 – присоединение 

Чернигово-Северской и части Смоленской земель 1497 – принятие общерусского Судебника 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 
    Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. 

и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

  Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия.  

  Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян.  

     Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах.  

Смута в России 
   Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Итоги Смутного времени.  
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 Россия в XVII веке  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 

сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. 

Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь 

Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное 

и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце 

XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I.  

   Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русскопольская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.  

    Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.  

Понятия и термины  Местничество. Кормление. Дети боярские. Избранная рада. 

Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. 

Земские соборы. Приказы. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. 

Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Протекционизм. Ярмарка. Старообрядчество. 

Раскол. Секуляризация культуры. Парсуна. Полки нового и иноземного строя. Стрельцы. Ясак.  

Персоналии Василий III. Елена Глинская. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис 

Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий IV Шуйский. Михаил Федорович. Алексей 

Михайлович. Федор Алексеевич. А.Ф.Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М.Курбский. Малюта 

Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. 

П.П.Ляпунов. И. Заруцкий. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх 

Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Иван Федоров. 

Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. ЕпифанийСлавинецкий. Ерофей Хабаров. 

Семен Дежнев. Василий Поярков.  

События/даты: 1505 – 1533 – княжение Василия III 1510 – присоединение к Москве 

Псковской земли 1514 – возвращение Смоленска 1521 – включение в состав Московского 

государства Рязанской земли 1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича 

Грозного. 1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 1538 – 1547 – боярское правление 1547 – 

принятие Иваном Грозным царского титула 1549 – первый Земский собор 1550 – принятие 

«Царского судебника» 1552 – взятие русскими войсками Казани 1556 – присоединение к России 

Астраханского ханства. 1556 – отмена кормлений 1558 – 1583 – Ливонская война 1564 – издание 

первой российской печатной книги 1565 – 1572 – опричнина 1581 – 1585 – покорение Сибири 

Ермаком 1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 1589 – учреждение в России 

патриаршества 1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова 

1598 – завершение присоединения к России Сибирского ханства 1598 – 1605 – царствование 

Бориса Годунова 1601-1603 – движение «разбоев». 1604 – 1618 – Смута в России 1605 – 1606 – 

правление Лжедмитрия I. 1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского. 1606-1607 – восстание 

Ивана Болотникова. 17 1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II. 1610 – договор с Сигизмундом III 

о приглашении на царство королевича Владислава и вступление в Москву польского гарнизона 

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы. 1613 – 1645 – царствование Михаила 

Федоровича. 1617 – Столбовский мир со Швецией 1618 – Деулинское перемирие с Речью 

Посполитой. 1632 – 1634 – Смоленская война. 1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича 

1648 – Соляной бунт в Москве 1648 – поход Семена Дежнева 1649 – принятие Соборного 
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Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах страны 1649 – 1653 – походы 

Ерофея Хабарова 1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 1654 – 

Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины 1654 – 1667 – война с 

Речью Посполитой. 1656 – 1658 – война со Швецией. 1662 – Медный бунт 1667 – Андрусовское 

перемирие 1670 – 1672 – восстание Степана Разина. 1676 – 1682 – царствование Федора 

Алексеевича. 1677-1678 – Чигиринские походы. 

   Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора 

и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура 

и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
  Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725– 1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е.Правление Екатерины II 

 Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего   землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство.  

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г.  

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. 

В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. 

Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Понятия и термины: Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. 

Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. 

Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. 
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Майорат. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». 

«Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Предводитель дворянства. 

Гильдия. Вооруженный нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.  

Персоналии: Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна 

Леопольдовна. Иоанн VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I. 21 

В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. Б.П.Шереметев. 

Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. Э.И.Бирон. 

А.И.Остерман. Б.К.Миних. А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. 

А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. 

Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р.Дашкова. Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. 

Растрелли. И. Н. Никитин. М.В.Ломоносов. Г.Байер. Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. 

В.Н.Татищев. В.Беринг. А.Д.Кантемир. М.М.Херасков. Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. 

В.К.Тредиаковский. А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. 

В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. 

И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский.  

События/даты: 1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682-1689 — правление царевны Софьи 1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов 1686 — Вечный 

мир с Речью Посполитой 1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 1687, 

1689 — Крымские походы 1689 — Нерчинский договор с Китаем 1695, 1696 — Азовские походы 

1697-1698 — Великое посольство 1700—1721 — Северная война 1700 — поражение под Нарвой 

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга 1705—1706 — восстание в Астрахани 1707—1708 — 

восстание Кондратия Булавина 1708—1710 — учреждение губерний 1708, сентябрь — битва при 

д.Лесной 1709, 27 июня — Полтавская битва 1711 — учреждение Сената; Прутский поход 1714 — 

указ о единонаследии 1714, 27 июля — Гангутское сражение 1718—1721 — учреждение коллегий 

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии 1720 — сражение у о. Гренгам 

1721 — Ништадтский мир 1721 — провозглашение России империей 1722 — введение Табели о 

рангах 1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход 1725 — учреждение Академии наук в 

Петербурге 1725-1727 – Екатерина I 1727-1730 – Петр II 1730-1740 – Анна Иоанновна 1733-1735 – 

Война заПольскоенаследство  22 1736-1739 – Русско-турецкая война 1741-1743 – Русско-шведская 

война 1740-1741 – Иоанн Антонович 1741-1761 – Елизавета Петровна 1756-1763 – Семилетняя 

война 1761-1762 – Петр III 1762 – Манифест о вольности дворянской 1762-1796 – Екатерина II 

1769-1774 – Русско-турецкая война 1770, 26 июня – Чесменское сражение 1770, 21 июля - 

сражение при Кагуле 1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 1787-1791 – 

Русско-турецкая война 1788-1790 – Русско-шведская война 1790, 11 декабря – взятие Измаила 

1791 – Ясский мир с Османской империей 1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачѐва 1775 – 

Губернская реформа 1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам 1783 – Присоединение 

Крыма к России 1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой 1796-1801 – правление Павла I 1799 

– Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

Российская Империя в XIX – начале XX века  

Российская империя в первой половине XIX в. 

    Россия в начале XIX в. Территория и население. Социальноэкономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание  министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

 Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 
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Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

    Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

   Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

    Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг.  

    Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и  305 социальные последствия. Первые железные 

дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.  

     Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) 

и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционносоциалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский 

утопический социализм. Общество петрашевцев 

  Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.  

    Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 

Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.).  

 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 
     Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–

1870-х гг. 

     Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы 

и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России.  

     Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. 
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Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. 

Зарождение российской социал-демократии. 

     Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  

     Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско- турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

      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. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание 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  

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения.  

      Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество.  

    Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.  

      Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их  308 цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

      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. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических 

партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции.  

      Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг.  

      Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 
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Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, 

бюрократия, славянофильство, западничество, теория официальной народности, народничество, 

нигилизм, либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, национализм, 

нация, многопартийность, конституционализм, парламентаризм, революция, классицизм, ампир, 

романтизм, символизм  

Персоналии: Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II 

Государственные и военные деятели: Н.Н.Новосильцев, П.А.Строганов, М.М.Сперанский, 

А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов, С.С.Уваров, 

А.Х.Бенкендорф, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, И.Ф.Паскевич, В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, вел.кн. 

Константин Николаевич, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, М.Т.Лорис-Меликов, Я.И.Ростовцев, 

П.А.Валуев, И.В.Гурко, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, Д.А.Толстой, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, 

П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов. Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, 

Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, 

Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская, 

Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, К.Н.Леонтьев, Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, Г.А.Гапон, 

В.М.Пуришкевич, В.В.Шульгин, П.Н.Милюков, С.А.Муромцев, П.Б.Струве, А.И.Гучков, 

М.В.Родзянко, В.М.Чернов, Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин. Деятели культуры: Г.Р. 

Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, 

А.А.Блок, А.А., О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, 

Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, К.А.Тон, Ф.А.Шехтель, К.П.Брюллов, И.Н.Крамской, 

О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.М.Васнецов, В.А.Серов, М.А.Врубель, 

М.И.Глинка, А. С. Даргомыжский, Н.Г.Рубинштейн, П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, 

Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа, 

Серафим Саровский, митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий 

Оптинский. Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, 

Н.Д.Зелинский, П.Н.Яблочков, А.Н.Лодыгин, А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, 

И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев,  28 

Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-

Сильванский, Л.П.Карсавин. Промышленники и меценаты: П.М.Третьяков, П.П. и 

В.П.Рябушинские, С.И.Мамонтов, династия Морозовых, С.И.Щукин, А.А.Бахрушин. 

Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, М.П.Лазарев, 

Г.И.Невельской.  

События/даты: 1801-1825 гг. - годы правления Александра I; 20 февраля 1803 г. - указ о 

«вольных хлебопашцах»; 20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице; 25 июня 1807 г. - Тильзитский 

мир; 1809 г. - Фридрихсгамский договор с Швецией; 1 января 1810 г. - учреждение 

Государственного Совета; 1811 - учреждение Царскосельского лицея; 1812 г. – Бухарестский мир 

с Османской империей; 11 июня – 14 декабря 1812 г. – кампания 1812 г.; 26 августа 1812 г. – 

Бородинская битва; 1812 г. – Гюлистанский мир с Персией; 1813 – 1814 гг. – Заграничные походы 

русской армии; 4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге; 1815 г. – Венский конгресс; 1816 г. - 

образование Союза спасения; 1818 г. - образование Союза благоденствия; 1821 - образование 

Северного и Южного обществ;1822-1823 гг. - написание А.С. Грибоедовым комедии «Горе от 

ума»; 1824 - открытие Малого театра в Москве; 1825 г. - открытие Большого театра в Москве; 14 

декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади; 1825-1855 г. – годы правления 

Николая I; 1826 г. - образование Собственной Канцелярии Его Императорского Величества; 1826 

г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским; 1826-1828 гг. – война с Персией; 1828 г. 

– Туркманчайский мир с Персией; 1828 – 1829 гг. – война с Османской империей; 1829 г. – 

Адрианопольский мир; 1834 – 1864 гг. – война на Кавказе; 1837 – 1841 гг. - реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселева; 1842 г. – Указ об обязанных крестьянах; 1849 г. - 

арест членов кружка петрашевцев; 1853 – 1856 гг. – Крымская война; 1856 г. – Парижский трактат; 

19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости»; 1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской 
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консерватории;  29 1863 – 1864 гг. – восстание в Польше; 1864 г. - судебная реформа; 1864 г. – 

земская реформа; 1866 г. - покушение Каракозова на Александра II;1866 г. - учреждение 

Московской консерватории; 1867 г. – продажа США Аляски: 1869 г. - открытие периодического 

закона химических элементов Д.И. Менделеевым; 1870 г. - возникновение «Товарищества 

передвижных художественных выставок»; 1870 г. – городская реформа; 1877 – 1878 гг. – русско-

турецкая война; 1878 г. – Берлинский конгресс; 1878 г. - покушение В.И.Засулич на 

петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова;1 марта 1881 г. – убийство императора Александра 

II; 1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III; 1881 г. - издание «Положения о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия»; 1883 г. - образование 

группы «Освобождение труда»; 1884 г. – издание нового Университетского устава; 1890 г. – 

издание нового Земского положения; 1891 – 1892 гг. – голод в России;1892 г. – создание 

Третьяковской галереи; 1894 г. – заключение союза с Францией; 1894 – 1917 гг. – годы правления 

Николая II; 1897 г. – введение золотого рубля; 1898 г. - образование Московского 

художественного театра (МХТ); 1903 г. – второй съезд РСДРП; 1904 – 1905 гг. – русско-японская 

война; 15 июля 1904 г. – убийство В.К. Плеве; 9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»;14-15 

мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении; 6 августа 1905 г. - Манифест об 

учреждении законосовещательной Государственной думы; 5 сентября 1905 г. - заключение 

Портсмутского мира; 7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка; 12-18 

октября 1905 г. - первый съезд Конституционно-демократической партии (партии кадетов); 17 

октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной 

думы;9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве; 11 декабря 1905 г. - закон о выборах 

в Государственную думу; 23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов; 27 

апреля 1906 г. - первое заседание Государственной думы; 8 июля 1906 г. - роспуск первой 

Государственной думы; 9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина;30 3 июня 

1907 г. - роспуск второй Государственной думы и издание нового избирательного закона; 1907 г. - 

окончательное оформление Антанты; 1907-1912 гг. - работа III Государственной думы; 1908 г. - 

первый русский фильм «Стенька Разин и княжна»; 1909 г. - издание сборника «Вехи»; 1 сентября 

1911 г. – смертельное ранение П.А. Столыпина; 1912-1917 гг. - работа IV Государственной думы;1 

августа 1914 г. - объявление Германией войны России; 1915 г. - образование Прогрессивного 

блока; май 1916 г. - «Брусиловский прорыв»; 26 февраля 1917 г. - расстрел демонстрации на 

Знаменской площади Петрограда, переход части воинских частей на сторону восставших; 27 

февраля 1917 г. - формирование Временного Комитета Государственной думы; 2 марта 1917 г. – 

отречение Николая II. 

Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Астрономия. Базовый  уровень. 
Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение земли вокруг солнца. Видимое движение и 

фазы луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. 
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Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение солнечной системы. Система земля - луна. Планеты земной группы. 

Планеты- гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии. 

Строение солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Наша галактика - млечный путь 

Состав и структура галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия 

 

Химия. Базовый уровень.  

Основыорганической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова.Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость 

свойстввеществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана.* Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродног оскелета. Закономерности изменения физических 

свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана):  реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом   синтезе. 

Горение  метана как один из основных источников тепла в промышленностии быту. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие  о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на  

примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения.  Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт  химического производства .Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие о балкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
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связями. Полимеризация дивинила (бутадиена - 1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование ,гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов.Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты.Классификация,номенклатура,изомерияспиртов. Метанолиэтанолкакпредставители 

предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола иэтанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакцияс 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этилен гликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов.Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этилен гликоля и глицерина. 

Фенол.Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакак 

представительпредельныходноосновныхкарбоновых 

кислот.Химическиесвойства(напримереуксуснойкислоты):реакциисметаллами,основнымиоксидам

и,основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности.Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животныежиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы.Классификацияуглеводов.Нахождениеуглеводоввприроде.Глюкозакакальдегидос

пирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические 

полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом 

на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений.Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 
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применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация .Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация 

реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). 

Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности 

среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 
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Типы расчетных задач: 

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. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ. Идентификация 

неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы». 

Решение   экспериментальных задач по   теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

Решение   экспериментальных задач по   теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. Получение уксусной кислоты и изучение ее 

свойств. Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. Определение 

концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 

Химия. Углубленный уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 

механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 
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Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, 

дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. 

Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. 

Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером 

цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных 

углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и 

полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического 

каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства 

алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров 

и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом 

метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических 

свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты 

заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: 

реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин 

как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
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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. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический 

ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 

предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 

качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие 

с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида 

и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности 

реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры 

как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза 

как биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль 

углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания: 

реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами 

предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, 
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окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. 

Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический 

ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства 

предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез 

пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 

Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. 

Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения 

молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. 

Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. 

Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 

хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные 

электроны. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых 

химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: 

концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 
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равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико- 

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно- 

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма 

Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный 

водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз 

растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. 

Основы неорганической химии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединения 

алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих 

металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. 

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. 

Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля. 

Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент. 

Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное 

строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие 

угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот 

углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и 

химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и 

их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, 

применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные 

кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 

реакции на галогенид- ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их 

важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 
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Математическое моделирование пространственного строения молекул органических веществ. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 

продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная 

металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

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. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ. Идентификация 

неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы». 

Решение   экспериментальных задач по   теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

Решение   экспериментальных задач по   теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. Получение уксусной кислоты и изучение ее 
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свойств. Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. Определение 

концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Биология. Базовый уровень 

10 класс. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО  ПОЗНАНИЯ  

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК  
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной системы 

мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». Основные понятия. Биология. Жизнь. 

СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени.

 Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи. 

КЛЕТКА  

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной  теории 

в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их 

роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в 

клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 
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«Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», 

«Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение 

молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. Хромосомы, 

их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых  препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия: Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ  

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». Основные понятия. 

Генетический код, триплет, ген.Транскрипция, трансляция, матричный синтез. 

ВИРУСЫ  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». Основные 

понятия. Вирус, бактериофаг. 

ОРГАНИЗМ  

ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ  
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

РАЗМНОЖЕНИЕ  

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 
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и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые 

организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое 

значение. Оплодотворение: 

наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 

Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

Лабораторные и практические работы Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 

фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный.  Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые 

хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость.

 Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование. 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ  
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Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы 

домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

 

11 класс 

ВИД  

История эволюционных идей  

История эволюционных идей.   Значение   работ   К.Линнея,   учения Ж.Б.Ламарка, 

теории Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествий Ч.Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Современное эволюционное учение  

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица   вида,   единица эволюции. . 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение   многообразия   видов   как   основа   устойчивого    развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. Демонстрации. 

Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», 

«Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные пособия. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. Выявление изменчивости у особей 

одного вида. 

Происхождение жизни на Земле  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
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Демонстрации. 

Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», Эволюция животного мира». Формы 

сохранности ископаемых растений и животных 

Лабораторные и практические работы. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей) 

Происхождение человека на Земле.  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрации 

Схема: «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические факторы  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Биологические ритмы. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. 

Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые 

организмы. Примеры симбиоза в природе. 

 «Структура экосистем»  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. 

Схемы и таблицы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые 

организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) в экосистеме Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) Решение 

экологических задач 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы. 

Биосфера- глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов   в   биосфере.   Биомасса Земли. 

Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. 

Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», Круговорот 

углерода в биосфере» и т.д. 

Биосфера и человек \ 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов. 
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Демонстрация. 

Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия 

деятельности человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде Анализ и 

оценка глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

Биология. Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно- 

научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации 

и функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных 

солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. 

ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: 

строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении 

и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и 

функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 

Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под 

влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 

Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, 

принцип обратной связи. 
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Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология 

и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно- 

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. 

Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно- 

научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события 

в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических 
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факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы 

и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 

развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. Техника 

микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение 

строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. Выделение 

ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. Изучение стадий мейоза на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. Решение элементарных 

задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. Описание 

фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценка антропогенных 

изменений в природе. 

Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Физическая культура. Базовый уровень 
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Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его 

по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями 

и методиками. В таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает 

творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в 

реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Основы знаний  офизической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы: 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы: 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

зафизическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы 

ивидыфизических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологическиеосновы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, пользование баней. 

Физическое совершенствование 

Баскетбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивленияи с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и смячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

в нападении и защите.Игра по упрощеннымправиламбаскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые 
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и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам 

волейбола.Игра по правилам. 

Футбол 

Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод,броски мяча. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактическиедействия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальныетактические действия 

в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические действия в 

нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, скакалкой, большими мячами. Прыжокноги врозь через коня в длину 

высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (конь в ширину). Длинныйкувырок через препятствие на высоте до 90 см; 

стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 150—180см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; 

стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по шесту,гимнастической лестнице, стенке без 

помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах иупорах,со штангой,гирей,гантелями,набивными 

мячами. 

Легкая атлетика 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный 

бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег вравномерном и 

переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15шагов разбега. Прыжки в 

высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 

10м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты 500 - 700 г с места надальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2x2м) с расстояния 12—15м,  по движущейся цели (2x2м) с расстояния 10—

12м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с одного —

четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, 

набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты,старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствийи на местности; барьерный бег; 

прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 

различных и.п.в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием.Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятияхлегкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 
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Лыжная подготовка 

Совершенствование техник и переходов с одновременных лыжных ходов на попеременные, 

техники спортивных лыжных ходов и тактик и прохождения дистанции. 

Подготовка к выполнению видов испытаний 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 

обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

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

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
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– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

–приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы 

и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию 

у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
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социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и 

плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации 

безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание 

и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма 

одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
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Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

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

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

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

МЧС России. 

Основное содержание предмета «ОБЖ», изучаемое в 11 классе соответствует содержанию 

федеральной рабочей программы по предмету.  

 Модуль 1 «Основы комплексной безопасности» изучается в соответствии с темой «Основы 

комплексной безопасности личности, общества, государства»;  

Модуль 2 «Основы обороны государства» соответствует темам: «Основы обороны 

государства», «Военная безопасность государства»;  

 Модуль 3 «Военно-профессиональная деятельность» необходимо изучать в рамках тем 

«Военно-профессиональная деятельность», «Особенности военной службы в современной 

Российской армии»;  

 Модуль 7 «Основы здорового образа жизни» соответствует темам «Основы здорового 

образа жизни», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;  

 Модуль 8 «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» соответствует темам 

«Основы медицинских знаний и оказания первой помощи», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни»;  

 Модуль 9 «Элементы начальной военной подготовки» необходимо изучать в рамках темы 

«Элементы начальной военной подготовки».  

Предметное содержание учебных тем отдельных модулей изучено в 10 классе, в частности:  

 Модуль 4 «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» изучался в рамках следующих тем: «Защита населения от опасных чрезвычайных 

ситуаций», «Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях»;  

Модуль 5 «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность» 

рассматривается в рамках темы «Основы комплексной безопасности»;  

 Модуль 6. Основы противодействия экстремизму и терроризму» изучался в ходе освоения 

следующих тем: «Основы противодействия экстремизму и терроризму», «Основы безопасности 

личности, общества, государства».  
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Содержание тематики учебных модулей, изученных в 10 классе включено в обобщающие 

уроки и уроки повторения ранее изученного материала, дополнив практико-ориентированными 

заданиями и ситуационными задачами для обучающихся.  

 

Мирова художественная культура. Базовый уровень. 

10 класс 

 Раздел I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока Тема 1. 

Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности. Тема 2. Художественная 

культура Древней и средневековой Индии: верность традиции.  

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая: наследие мудрости 

ушедших поколений.  

Тема 4. Художественная культура Японии: постижение гармонии с природой.  

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты.  

Раздел II. Художественная культура Европы: становление христианской традиции  

Тема 6. Античность: колыбель европейской художественной культуры.  

Тема 7. От мудрости Востока к европейской христианской культуре: Библия.  

Тема 8. Художественная культура европейского средневековья: освоение христианской 

образности.  

Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма. 

 Тема 10. Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. 

Тема 11. Художественная культура ХVII века: многоголосие школ и стилей.  

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума.  

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков 

национальной традиции (X—ХVIII века)  

Тема 13. Художественная культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом 

христианства.  

Тема 14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты.  

Тема 15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля. 

Тема 16. Художественная культура ХVII века: смена духовных ориентиров.  

Тема 17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов. 

2 часть. Глава 1. «Начало всех начал»: от языческой к православной художественной 

культуре.  

Тема 1. Народное творчество — неиссякаемый источник самобытной красоты.  

Тема 2. Свет Евангелия: рождение храмового синтеза искусств.  

Тема 3. Умозрение в формах, красках, звуках.  

Глава 2. Художественное наследие древнерусских княжеств.  

Тема 4. «Град, величеством сияющ»: художественная культура Древнего Киева.  

Тема 5. Господин Великий Новгород: становление национального художественного стиля.  

Тема 6. Расцвет художественных школ Владимиро-Суздальской и Псковской земель.  

Глава 3. Художественная культура Московской Руси.  

Тема 7. Сердце Святой Руси.  

Тема 8. Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый: жизнь как житие.  

Тема 9. «Небесное умом неизмеримо»: творчество Андрея Рублева и Дионисия.  

Тема 10. Державный венец России.  

Тема 11. Москва — Третий Рим: от идеи до художественных образов.  

Глава 4. Художественная культура «бунташного века».  

Тема 12. Диалог «старины» и «новизны» в русской словесности.  

Тема 13. От иконы к парсуне.  

Тема 14. Барокко в зодчестве и музыке. Структура и содержание учебника «Русская 

художественная культура» для 10 класса 76  

Глава 5. Русская художественная культуры ХVIII века.  
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Тема 15. Идеалы «осьмнадцатого столетия»: по пути «русской европейскости».  

Тема 16. «Россия молодая мужала гением Петра…».  

Тема 17. Середина века: от «высокого барокко» к классицизму.  

Тема 18. «В начале было слово».  

Тема 19. «Строгий стройный вид» (логика нового зодчества).  

Тема 20. Рождение Санкт-Петербургской композиторской школы.  

Тема 21. «Пристанище художникам всякого рода…»: кружок Н.А. Львова.  

Тема 22. Итоги «осьмнадцатого века»: на Олимпе мастерства. 

Курс 11 класса: 

РАЗДЕЛ I. Основные течения в европейской художественной культуре 

19-нач. 20 в. 

Тема 1. Повторение 
Стили и направления в искусстве. Русская художественная культура в эпоху Просвещения. 

Тема 2. Романтизм в художественной культуре Европы 
Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры XIX в. 

Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов: литература, 

живопись, музыка. 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 
Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А 

Сислея, С. Писсаро и др. 

Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусствеXX в. 

Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. 

Тема 4. Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма 
Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической образности. 

Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной 

тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная 

тема экспрессионизма. Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. 

Марк и др.) 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.) 

Тема 5. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционный и нетрадиционный 

направления в искусстве конца 19 нач. 20 в. 
Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в. Влияние 

символизма на многие стилевые направления и художественные течения. 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус, Л. Корбюзье, 

А.Г. Эйфель ). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. 

Постимпрессионизм во французской живописи (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген и др.). Фовизм во 

французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Художественные течения 

модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм 

(С.Дали). 

РАЗДЕЛ II. Художественная культура России 19-нач.20в. 

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной 

культуры 1-й пол. 19 века 
Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития 

культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими и реалистическими 

идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем. Рождение образа 
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«маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). Европейская романтическая концепция 

свободной личности и ее преломление в русской художественной культуре. 

Тема 7. Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 в. 
Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. 

Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. 

Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, Александрийский театр в Петербурге). 

Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди. 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

Сочетание классицистских и романтических образов в изобразительном искусстве (О. 

Кипренский, А. Венецианов, К. Брюллов и др.). Обращенность живописи к внутреннему миру 

человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и лиричность 

(В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Критический реализм в изобразительном искусстве (П. 

Федотов). 

Тема 8. Художественная культура России пореформенной эпохи. Обзор. 
Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в 

искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его трактовка 

в художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного наставничества в 

живописи, музыке, театральной драматургии. 

Тема 9. Художественная культура России пореформенной эпохи. 

Живопись. 
Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи от 

функций «украшения». Вера художников в общественную миссию изобразительного искусства. 

Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение 

эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная 

живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. «Былинный стиль» произведений В.М. 

Васнецова. Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). 

Тема 10. Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка. 
Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в 

эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь 

Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора 

к сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»), Песни Мусоргского. 

«Картинки с выставки» (по выбору учителя). П.И.Чайковский. 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н .А. Римского-Корсакова. 

Национальные основы его музыки. 

Тема 11. Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: 

открытие символизма. 
«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной 

культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-

эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и 

возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное развитие 

нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония противоположностей» в 

искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими идеями. 

Тема 12. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 
Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». 

Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. 

Декларирование свободы самовыражения художника, не скованного общественным 

служением. Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). 

Тема 13. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. 
Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной 

«вечной красоте» художественных образов. «Новое дыхание» романтического искусства. 

РАЗДЕЛ III. Европа и Америка: художественная культура ХХ в. 

Тема 14. Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла. 
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Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, 

новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.) 

Тема 15. Музыкальное искусство в нотах и без нот. 
Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в 

музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.). Рок-музыка 

(Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). 

Тема 16. Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость 
Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и 

др.) 

Тема 17. Художественная культура Америки: обаяние молодости 
Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях архитектуры, 

живописи, музыки. (дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). 

РАЗДЕЛ IV. Русская художественная культура ХХ века: 

от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам. 

Тема 18. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры. 
Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 

России, революционный переворот 1917 года. 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих групп 

(М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-

Данченко); эпический театр Б.Брехта. 

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля 

инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и 

героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). Синтез искусств -

- особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), 

Тема 19. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет. 
Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над 

фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное 

зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, 

«День Победы» Д. Тухманова и др.). 

Тема 20. «Русская тема» в советском искусстве. 
Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим 

политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном 

искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих «Александр 

Невский»). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, А.Г.Шнитке). 

Тема 21. Период «оттепели» в русской культуре. 
Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного очищения 

народа. Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. 

Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.). 

Тема 22. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий. 
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Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). Новые темы и идеи в 

кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Массовое искусство: музыкальные жанры, рок-ансамбли. Сочетание традиционного и 

новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.). 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в культурной жизни России 90-х годов. 

Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Культурные традиции родного края. 
Местные памятники истории и культуры, наиболее ценные в художественном отношении 

объекты архитектуры, монументальной скульптуры. Имена художников и архитекторов, 

творческая деятельность которых связана с местным краем. Культурно-просветительская и 

научно-исследовательская деятельность местных краеведческих и художественных музеев и их 

филиалов 

 

Индивидуальный проект 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализу же реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, 

смешанные проекты. Понятие проекта. Происхождение понятия. Цели проектов. Проекты, 

оказавшие влияние на жизнь большей части человечества. Отечественные и зарубежные 

масштабные проекты. Непредсказуемые последствия проектов. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала изоткрытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). Замысел 

проекта. Реализация проекта. Основные видимые признаки проекта. Сложности понимания и 

осуществления проектных идей. 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. Конечный результат проекта. Логика работы проектировщика. 

Отличие проектирования от занятий искусством, математикой и других профессиональных 

занятий. Реальное и воображаемое в проектировании. 

Раздел1.4.«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П.А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. Понятие о сторонниках и противниках проекта. Необходимость аргументации своей 

позиции при проектировании. Сопоставление различных аргументов. 

Раздел1.5.Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. Понятие 

«техносфера». Искусственная среда. Конструирование и конструкции. Анализ и синтез вариантов 

конструкции. Функция конструкции. Личное действие в проекте. Отчуждаемый продукт. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определѐнную систему ценностей в сознании учащихся. Отличие проекта от дела. Социальное проектирование. Старт социального проекта.     Отношения,     ценности     и     нормы     в     социальном     проекте.     Проектирование     ценности.       

Проектирование способов деятельности. Мероприятия проекта. 

Раздел 1.7. Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. Личная ответственность за 

происходящее вокруг нас. 2018 год — год добровольца (волонтѐра) в РФ. Организация 

«Добровольцы России». 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. Проблема. Цель 

проекта. Задачи проекта. План реализации проекта.  Результаты проекта. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека. Математическое 
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моделирование, компьютерное моделирование, программное обеспечение, агроинженерия. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. Цель и результат исследования. Исследования 

фундаментальные и прикладные. Монодисциплинарные и междисциплинарные исследования. 

Гипотеза и метод исследования. Способ и методика исследования. 

Модуль 2. Самоопределение 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.Приоритетные направления 

развития: транспорт, связь, новые материалы, 

здоровоепитание,агробиотехнологии,«умныедома»и«умныегорода». 

Раздел 2.2. Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Позитивный образ будущего для себя и для других. Понятие качества жизни. 

Раздел 2.3.Формируем отношение к проблемам. Проблемы практические, научные, 

мировоззренческие. Проблемы глобальные, национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы. 

Раздел 2.4.Знакомимся с проектными движениями. Президентский форум «Месторождение 

талантов», молодѐжные программы «Шаг в будущее», «Билет в будущее». 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. Варианты самоопределения при выборе темы: актуальность, желание 

осуществить изменения, стремление обеспечить развитие, получение новых знаний и др. 

Модуль 3. Замысел проекта 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Проблемная ситуация. 

Позиции конструктора, учѐного, управленца, финансиста. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. Цели и ценности проекта. Личное 

отношение к ситуации. Соотнесение прогноза и идеала. Постановка цели и принятие цели. 

Заказчик проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Перевод проблемы и цели в задачи. Соотношение имеющихся и 

отсутствующих знаний и ресурсов. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. Понятие и сущность акции. Отличие акции 

от проекта. Роль акции в реализации проекта. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. Ресурс для реализации проекта. 

Средства достижения цели проекта. Участники проекта. Интересанты проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. Информационный 

ресурс. Объективность информации. Экспертное знание. Совпадающие и различающиеся позиции. 

Выявление оснований расхождения мнений. 

Модуль 4. Условия реализации проекта 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. Понятие планирования. Основная функция планирования. 

Инструменты планирования. Контрольные точки планируемых работ. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-агенты, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. Понятие      бюджета      проекта.      Собственные      

средства.       Привлечѐнные       средства.       Источники       финансирования. Венчурные фонды. 

Кредитование 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. Работа с разными позициями. Противники проекта. Сторонники проекта. 

Командапроекта. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. Контрольная точка. Ленточная 
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диаграмма (карта Ганта). Дорожная карта. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. Жизненный цикл 

проекта. Жизненный цикл продукта. Переосмысление замысла. Несовпадение замысла и его 

реализации. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Возможные риски проекта. Способы предупреждения рисков. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика». Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты 

проекта. Средства реализации проекта. Вариативность средств. Прорывные технологии и 

фундаментальные знания. 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов. Анализ ситуации. Критерии сравнения проектных 

замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению.Анализ ситуации. Образ желаемого будущего. Оригинальность идеи 

проекта. Бизнес-план. Маркетинговые риски. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ. 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. Экспертная позиция. Экспертное мнение и суждение. Разные 

подходы к проблематике проектов. Запрос на ноу-хауи иные вопросы эксперту. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и и сследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Описание     ситуации     для     постановки     проблемы     и     задач     на     примере     

проектно-конструкторской      работы. Преимущество проектируемого инструмента. Анализ 

ограничений существующих аналогов. Цель проекта. Дорожная карта проекта. 

Раздел 6.3.Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Актуальность темы исследования. Масштаб постановки цели. Методики исследования.Ход 

проведения исследования. Обзор  научной литературы.  Достоверность выводов. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его  экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта. 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. Изобретения. Технологии. Технологические 

долины. Наукограды. Использованиетехнологийдля решения проблем. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. Инфраструктура. Базовый 

производственный процесс. Вспомогательные процессы и структуры. Свойства инфраструктуры. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. Социологический опрос как метод исследования. Использование опроса при 

проектировании и реализации проекта. Интернет-опросы. Понятие генеральной совокупности. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов.Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных 

сетях. Возможности сетей для поиска единомышленников и  продвижения проектов. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Создание видеоролика как средство продвижения проекта. Создание «эффекта присутствия». 

Сценарий. Съѐмка. Монтаж 

Раздел 7.6. Оформлениеи предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. Выстраивание структуры текста для защиты. Основные пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, ѐмкость, информативность выступления. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта. 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 



368 
 

старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

 

Программы учебных курсовпо выбору 

Изучение учебных курсов  по выбору обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 - общеобразовательную составляющую данной ступени общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальнойи 

ценностносмысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизация знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения элективных курсов, дополнительных учебных предметов должны 

отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству; эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

3) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Перечень курсов на два года обучения определяет непосредственно сам старшеклассник.  

 

Ядерная физика 

Введение  

Излучение абсолютно чѐрного тела и квантовая гипотеза Планка, открытие Дж. Дж. 

Томсоном электрона. Открытие рентгеновского излучения. Открытие А. А. Беккерелем 

радиоактивности. Опыты Пьера и Марии Кюри. Создание А. Эйнштейном специальной теории 

относительности. Взаимосвязь между массой и энергией. Главная формула XX в.: E0 = mc2. 

Эксперимент Э. Резерфорда по открытию «планетарной» модели атомного ядра. Квантование 

энергии и модель Н. Бора. Последствия этих открытий для создания квантовой механики и 

ядерной физики как основы технического прогресса человечества в XX иXXI вв., создания 

картины микро- и макрокосмоса на основе Стандартной модели. 

Тема 1. Квантовый мир атомов и молекул  

Модель атома Бора и линейчатые спектры. Квантование энергии.Волны материи Л. де 

Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах. Фотоэффект и 

эффект Комптона. 

Принцип неопределѐнности Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Волновая функция и еѐ 

вероятностная интерпретация. Квантовый эффект туннелирования.Квантование углового момента. 

Спин электрона. Принцип запретаПаули.  

Электронные оболочки атомов и Периодический закон Менделеева. 

Молекулы. Спектры атомов и молекул 

Тема 2. Масса и энергия в релятивистской теории  

Основные постулаты специальной теории относительности. Преобразования Галилея и 

Лоренца. Инвариантность интервала.  

Масса в классической механике и теории относительности. Преобразования Лоренца для 

импульса и энергии. Масса — релятивистский инвариант. Связь энергии и массы покоя E0 = mc2. 
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Примеры перехода массы в энергию и энергии в массу. Дефект массы и энергия связи ядер. Массы 

и энергия составных систем. Релятивистская кинематика и законы сохранения энергии и 

импульса. 

Тема 3. Атомные ядра и радиоактивность  

Основные свойства атомных ядер: состав, размер, форма, заряд, масса ядра, энергия связи. 

Изотопы. Границы стабильности атомных ядер. 

Спин протона и нейтрона. Угловой момент ядра. 

Ядерные силы. Классическая протон-нейтронная модель ядра. Ядерные модели: ферми-газ, 

капельная, оболочечная и обобщѐнная модель ядра. 

Короткодействующие нуклонные корреляции в ядрах и кумулятивный ядерный эффект. 

Радиоактивность. Виды радиоактивности: a-, b-, g-распад, спонтанное деление. 

Границы стабильности атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Активность радиоактивного источника. 

Качественные и расчѐтные задачи. 

Математический практикум «Статистический характер радиоактивного распада». 

Тема 4. Ядерные реакции  

Ядерные превращения в экспериментах Резерфорда. Открытие протона и нейтрона. 

Реакции деления ядер. Цепная ядерная реакция. Термоядерные реакции. Подпороговые реакции. 

Рождение антипротонов. Изучение структуры протонов и ядер в пучках электронов. 

Качественные и расчѐтные задачи. 

Тема 5. Происхождение элементов во Вселенной  

Фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель. Большой взрыв. Атомы водорода 

и легчайших элементов. Синтез элементов в звѐздах. Взрывы сверхновых звѐзд и нейтронные 

звѐзды. 

Тема 6. Синтез новых сверхтяжѐлых элементов  

Трансурановые и трансфермиевые элементы. «Остров стабильности» и синтез новых 

сверхтяжѐлых элементов. Лаборатория ядерных реакций имени академика Г. Н. Флѐрова. Модель 

циклотрона и детектора для регистрации сверхтяжѐлых элементов. Как регистрируют 

сверхтяжѐлые элементы. 

Тема 7. Ускорители и коллайдеры  

Принципы работы линейных и циклических ускорителей. Движение заряженных частиц в 

электрическом и магнитном поле. В. И. Векслер: принцип автофазировки. А. М. Будкер: идея 

электронного охлаждения и первые встречные кольца. Большой адронный коллайдер (LHC) в 

Европе и коллайдер релятивистских ядер (RHIC). Модель ускорительного комплекса НИКА — 

российского коллайдера тяжѐлых ионов. 

Тема 8. Исследование столкновений релятивистских ядер  

Что происходит при столкновениях релятивистских ядер. Детекторы для регистрации 

продуктов ядерных реакций. Основные характеристики реакций. Триггер для отбора событий. 

Время-проекционная камера. 

Электромагнитный калориметр, силиконовые детекторы для определениявершины 

взаимодействия. 

Тема 9. Ядерная энергетика и глобальные проблемычеловечества  

Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества. Ядерныереакторы. Природные 

ядерные реакторы. 

Решение качественных и расчѐтных задач. 

Интерактивная модель ядерного реактора. 

Тема 10. Ядерная физика и медицина  

Ядерная физика и медицина. Модель ускорительного комплекса дляпротонной 

радиотерапии. 

Тема 11. Ядерная физика с нейтронами  

Ядерные исследования с нейтронами. Свойства нейтронных пучков.Модель 

исследовательского импульсного реактора на быстрых нейтронахИБР-2. Применение нейтронного 

активационного анализа в экологии. 
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Ядерная планетология. Поиск воды на Марсе при помощи источниканейтронов, 

радиобиология. Состав космического излучения и его воздействие на живые организмы. 

Пилотируемые полѐты в космос и радиационные риски. Астробиология. 

Моделирование радиационных повреждений клеток в среде GEANT. 

Тема 13. Взаимодействие излучения с веществом  

Взаимодействие заряженных частиц, фотонов и электронов с веществом. 

Тема 14. Детекторы заряженных частиц и гамма-квантов  

Различные типы детекторов: газовый, фотоэмульсии, пузырьковая камера, 

сцинтилляционный, полупроводниковый, детектор на основе микроканальных пластин. Съѐм 

сигнала с детектора. Энергетические и время-пролѐтные спектры. Современные методы съѐма и 

оцифровки информации. 

Тема 15. Виртуальная лаборатория «Основы измерения сигналов с детекторов»  

Тема 16. Виртуальная лаборатория «Сцинтилляционный телескоп для изучения 

космических лучей»  

Тема 17. Виртуальная лаборатория гамма-спектроскопии  

Тема 18. Виртуальная лаборатория спонтанного деления ядер  

Тема 19. Математический практикум по обработке результатов измерений в среде 

ROOT  

Тема 20. Математический практикум по моделированию радиационных повреждений 

клетки в среде GEANT  

 

Финансовая грамотность 

Глава 1. Личность в мире будущего  

Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал. 

Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего. Hard 

skills и Soft skills.  

Глава 2. Деньги в цифровом мире  

Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. Инфляция и дефляция. 

Волатильность. Банковские карты. Мобильный и интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. 

Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг.  

Глава 3. Моделирование личных финансов  

Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные потребности. Влияние 

рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. Осознанные расходы. 

Источники дохода. Правила составления финансового плана. Финансовая «подушка 

безопасности».  

Глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования  

Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке (депозит). Простые и 

сложные проценты. Накопительный счѐт. Гарантии государства. Система страхования вкладов. 

Инвестирование. Финансовые активы. Облигации. Акции. Государственные и корпоративные 

облигации. Производныe финансовыe инструменты. Опционы. Фьючерсы. Квалифицированный 

инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестиционный счѐт. Стратегия инвестирования. 

Доходность. Рыночные риски. Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы 

финансовых пирамид в цифровом мире.  

Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования  

Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий 

банк. Микрофинансовые организации. Идеальный заѐмщик. Кредитная история. Кредитный 

договор. Способы погашения кредита. Банкротство физических лиц.  

Глава 6. Сотрудничество с государством  

Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт гражданина. Персональные 

данные. Традиционная и биометрическая защита. Единая система идентификации и 

аутентификации. Связь гражданина с государством. Налоговая система. Налог на имущество. 

Кадастровая стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Социальная 
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поддержка. Социальные услуги и льготы. Активный и пенсионный возраст. Пенсионная система. 

Страховая и накопительная части пенсии. Новая пенсионная формула.  

Глава 7. Создайте свой стартап Стартап.  

Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. Маркетинговая 

стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие решений в ситуации 

неопределѐнности. 

 

Российское порубежье: мы и наши соседи 

Paздeл I. POCCИЯ И ГEOПOЛИTИKA 

Poccия нa кapтe миpa. Ocoбeннocти paзвития xoзяйcтвa cтpaны нa coвpeмeннoм этaпe. 

Boвлeчeниe Poccии в миpoxoзяйcтвeнныe cвязи. 

Пoнятиe o гeoпoлитикe, cyщecтвyющиe кoнцeпции и пoдxoды. Измeнeниe 

гeoпoлитичecкoгo пoлoжeния Poccии вo вpeмeни и coвpeмeнныe тeндeнции. Hoвыe пoлитичecкиe 

и экoнoмичecкиe oбpaзoвaния нa пpocтрaнcтвax CCCP. 

Paйoниpoвaниe пpигpaничныx тeppитopий; paзличия пpиpoдныx и coциaльнo-

экoнoмичecкиx ycлoвий, динaмикa пoлитичecкиx и coциaльнo- экoнoмичecкиx пpoцeccoв. Cтpaны-

coceди пepвoгo пopядкa. Cтpaны-coceди втopoгo пopядкa. Kлaccификaция стpaн-coceдeй пo 

ypoвню экoнoмичecкoгo paзвития. Учacтиe Poccии и eѐ coceдeй в peгиoнaльныx и глoбaльныx 

экoнoмичecкиx и пoлитичecкиx oбъeдинeнияx. Poccия и cтрaны пocтcoвeтcкoгo пpocтpaнcтвa. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe гpaниц Poccии и пoгpaничныx 

гocyдapcтв, a тaкжe пpигpaничныx cyбъeктoв Poccийcкoй Фeдepaции. 

Paздeл II. CEBEPO-ЗAПAДHOE ПOPYБEЖБE: ФEHHOCKAHДИЯ (HOPBEГИЯ, 

ФИHЛЯHДИЯ, ШBEЦИЯ) И ПOГPAHИЧHЫE OБЛACTИ POCCИИ 

Иcтopия ocвoeния и взaимooтнoшeний c Poccиeй. Фopмиpoвaниe гocyдapcтвeннocти. 

Cxoдcтвo и paзличиe в пpиpoдe. Уcлoвия coциaльнo- экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo peгиoнa в 

миpe; мecтo Poccии в peгиoнe. 

Hopвeгия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopичecкий 

oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл: влияниe тѐплoгo 

тeчeния, гидpoэнepгeтичecкий пoтeнциaл, мecтopoждeния Cкaндинaвcкиx гop и шeльфoв мopeй. 

Ocoбeннocти нaceлeния и pacceлeния. Cтpaнa – oдин из лидepoв пo дyшeвым пoкaзaтeлям 

вaлoвoгo внyтpeннeгo пpoдyктa. Дoбычa нeфти и гaзa – ocнoвныe oтpacли тoпливнoй 

пpoмышлeннocти. Гидpoэлeктpoэнepгeтикa. Дpyгиe oтpacли xoзяйcтвa. Cвязи c Poccиeй. 

Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Финляндия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. 

Иcтopичecкий oчepк: пepиoды caмocтoятeльнocти и paзвитиe тeppитopии в cocвaвe дpyгиx 

гocyдapcтв. Экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Ocoбeннocти пpиpoды. Пocлeдcтвия 

oлeдeнeния. Бaлтийcкий щит. Haceлeниe и pacceлeниe. Xoзяйcтвo (мaшинocтpoeниe, 

дepeвooбpaбoткa и цeллюлoзнo-бyмaжнaя пpoмышлeннocть, тypизм). Tpaнзитнocть пoлoжeния. 

Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Швeция – cтpaтa-coceд втopoгo пopядкa: кpaткиe coциaльнo- экoнoмичecкиe дaнныe 

cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Пpиpoднo-

pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. Coциaльнo opиeнтиpoвaннoe xoзяйcтвo. Cвязи c 

Poccиeй. Haциoнльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния 

Пpaктичecкaя paбoтa. Cpaвнитeльнaя xapaктepиcтикa xoзяйcтвa cтpaн Фeннocкaндии; 

выявлeниe cпeцифики и экoлoгичecкиx пpoблeм кaждoй из ниx. 

Paздeл III. ЗAПAДHOE ПOPУБEЖБE: БEЛOPУCCИЯ, CTPAHЫ ПPИБAЛTИKИ 

(ЭCTOHИЯ, ЛATBИЯ, ЛИTBA) И ПOЛЬШA 

Иcтopия ocвoeния тeppитopии и взaимooтнoшeний c Poccиeй. Фopмиpoвaниe 

гocyдapcтвeннocти. Cxoдcтвo и paзличиe в пpиpoдe. Уcлoвия coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития. 

Poль Poccийcкoй импepии и CCCP в cтaнoвлeнии xoзяйcтвa cтpaн peгиoнa. Mecтo peгиoнa в миpe; 

мecтo Poccии в peгиoнe. 

Дoгoвop Poccийcкoй Фeдepaции и Pecпy6лики Бeлapycь o coздaнии Coюзнoгo гocyдapcтвa. 
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Бeлopyccия: кpatкиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopия 

фopмиpoвaния тeppитopии и гocyдapcтвeннocти. Poл 

Бeлopyccии в экoнoмичecкиx cвязяx Poccии c Зaпaдoм. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. 

Haceлeниe и pacceлeниe. Coвpeмeнныe пpoцeccы paзвития xoзяйcтвa. Экoлoгичecкaя oбстaнoвкa. 

Cвязи c Poccиeй. Eвpaзийcкий экoнoмичecкий coюз. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции 

нaceлeния. 

Эcтoния: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopия и 

ocoбeннocти ocвoeния тeppитopии. Tpaнзитнocть кaк фaктop paзвития cтpaны. Пpиpoднo-

pecypcный пoтeнциaл. Cлoжнocти в вeдeнии ceльcкoгo xoзяйcтвa. Haceлeниe. Cooтнoшeниe 

ocнoвныx нaциoнaльнocтeй. Xyтopcкoй xapaктep pacceлeния и xoзяйcтвa. Экoнoмикa и eѐ paзвиtиe 

пocлe вcтyплeния в EC. Haциoнaльный пpoмышлeнныйкoмплeкc. Ocoбeннoctи тpaнcпopтнoгo 

кoмплeкca. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Лaтвия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopичecкий 

oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Бeднocть pecypcoв. Haceлeниe и pacceлeниe: 

cooтнoшeниe ocнoвныx нaциoнaльнocтeй, пoлoжeниe pyccкиx, мигpaции нa зaпaд. Экoнoмикa и eѐ 

paзвитиe в paмкax EC. Poль Pиги в фopмиpobaнии oтpacлeй пpoмышлeннocти cтpaны. 

Tpaнзитнocть pecпyблики и ocoбeннocти тpaнcпopтнoгo кoмплeкca. Cвязи c Poccиeй. 

Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Литвa и Пoльшa – cтpaны, пoгpaничныe c Kaлинингpaдcкoй oблacтью. Kpaткиe coциaльнo-

экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopичecкиe этaпы фopмиpoвaния тeppитopии. 

Coвpeмeннoe экoнoмикo- гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Знaчeниe Литвы и Пoльши кaк тpaнзитныx 

cтpaн для Kaлинингpaдcкoй oблacти. Пpoблeмы экoнoмики cтpaн пocлe интeгpaции иx в 

Eвpoпeйcкий coюз. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. Xoзяйcтвo. Cвязи c 

Poccиeй, в тoм чиcлe c Kaлинингpaдcкoй oблacтью. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции 

нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe экoнoмичecкиx cвязeй peгиoнa c 

Poccиeй и cтpaнaми EC. 

Paздez IV. ЮГO-ЗAПAДHOE ПOPYБEЖБE (YKPAИHA, MOЛДABИЯ, 

ЗAЧEPHOMOPCKИE CTPAHЫ) И ПPИЛEГAЮЩИE OБЛACTИ POCCИИ 

Югo-Зaпaд CHГ и Зaпaд Poccии. Иcтopия фopмиpoвaния гocyдapcтвeннocти cлaвянcкиx 

нapoдoв и мoлдaвaн; иx взaимooтнoшeния c 

Poccиeй. Cxoдcтвo и paзличиe ycлoвий coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития, мecтo этиx 

cтpaн в миpe, мecтo Poccии в peгиoнe. 

Укpaинa: coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopичecкиe 

ocoбeннocти cтaнoвлeния Укpaинcкoгo гocyдapcтвa. Paзвитиe Укpaины в cocтaвe Пoльши. Poль 

Укpaины в экoнoмикe и ceльcкoм xoзяйcтвe CCCP. Измeнeниe экoнoмикo-гeoгpaфичecкoгo 

пoлoжeния нa paзныx этaпax иcтopии. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл: пpeoблaдaниe pecypcoв 

для тяжeлoй пpoмышлeннocти, лyчшиe ycлoвия в CHГ для ceльcкoгo xoзяйcтвa пocлe pacпaдa 

CCCP. Haceлeниe: paзличия в плoтнocти и pacceлeнии. Гopoдcкиe aглoмepaции. Xoзяйcтвeнный 

кoмплeкc. Coвpeмeннoe экoнoмичecкoe и пoлитичecкoe пoлoжeниe Укpaины. Paзpyшeниe cвязeй c 

Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Moлдaвия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. 

Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния гocyдapcтвa и eгo экoнoмикo- гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. 

Coвpeмeнныe пpoблeмы cyщecтвoвaния eдинoгo гocyдapcтвa. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. 

Haceлeниe и pacceлeниe. Xoзяйcтвo. Пpиднecтpoвcкaя Moлдaвcкaя pecпyбликa. Cвязи c Poccиeй. 

Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Зaчepнoмopcкиe cтpaны (Pyмыния, Бoлгapия): кpaткиe экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo 

xapaктepa. Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния гocyдapcтв и иx экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe 

пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. Пpoблeмы бeжeнцeв из 

Югo-Зaпaднoй Aзии. Экoнoмикa cтpaн и иx интeгpaция в EC. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe 

ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Cpaвнeниe экoнoмики cтpaн peгиoнa. Oфopмлeниepeзyльтaтoв paбoты 

в тaбличнoй фopмe. 
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Paздeл V. ЮЖHOE ПOPУБEЖБE: CEBEPHЫЙ KABKAЗ И ЗAKABKAЗБE (ГPУЗИЯ, 

APMEHИЯ, AЗEPБAЙДЖAH), TУPЦИЯ, ИPAH 

Ceвepный Kaвкaз и Зaкaвкaзьe (Южный Kaвкaз); Kaвкaз, иcтopия взaимooтнoшeний c 

Poccиeй, иcтopия фopмиpoвaния гocyдapcтвeннocти. Ocoбeннocти пpиpoды. Cxoдcтвo и paзличиe 

ycлoвий coциaльнo- экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo в миpe. Mecтo Poccии в peгиoнe. 

Гpyзия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopикo-

гeoгpaфичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Иcтopичecкиe oблacти Гpyзии. 

Пpoблeмы coвpeмeннoгo ceпapaтизмa. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл: гopный peльeф, 

aгpoклимatичecкиe и бaльнeoлoгичecкиe pecypcы. Haceлeниe и pacceлeниe. Xoзяйcтвo. Cвязи c 

Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. Чacтичнo пpизнaнныe pecпyблики: 

Aбxaзия, Южнaя Oceтия. 

Apмeния: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Иcтopичecкий 

oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe: иcтopичecкиe этaпы фopмиpoвaния apмянcкoй 

гocyдapcтвeннocти. Пpиpoднo- pecypcный пoтeнциaл: гopный peльeф, ocнoвныe пpиpoдныe 

pecypcы, знaчeниe oзepa Ceвaн для экoнoмики cтpaны. Haceлeниe и pacceлeниe. Apмянcкaя 

диacпopa в миpe. Coвpeмeнныe oтpacли экoнoмики cтpaны. Cпeциaлизaции пpoмышлeннocти и 

ceльcкoгo xoзяйcтвa. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Aзepбaйджaн: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. 

Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния тeppитopии и экoнoмикo- гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. 

Ocoбeннocти пpиpoды. Ocнoвныe pecypcыcтpaны. Haceлeниe и pacceлeниe. Фopмиpoвaниe 

экcпopтнo opиeнтиpoвaннoй экohoмики. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции 

нaceлehия. Haгopный Kapaбax. 

Иpaн, Typция: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. 

Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния гocyдapcтв и экoнoмикo- гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. 

Cxoдcтвo и paзличиe в paзвитии экoнoмики и cвoeoбpaзиe кaждoй из cтpaн. Ocoбeннocти 

экoнoмики и пpиpoднo- pecypcный пoтeнциaл. Paзвитиe тypиcтичecкoгo пoтeнциaлa. Haceлeниe и 

pacceлeниe. Heфть, гaз, pyды цвeтныx мeтaллoв кaк иcтoчники фopмиpoвaния xoзяйcтвeннoгo 

кoмплeкca. Дpyгиe oтpacли cпeциaлизaции xoзяйcтвa. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe 

ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Cocтaвлeниe cxeмы cпeциaлизaции экoнoмики ceвepныx и южныx 

cклoнoв Зaпaднoгo и Bocтoчнoгo Kaвкaзa. 

Paздeл VI. ЮГO-BOCTOЧHOE ПOPУБEЖБE: ЦEHTPAЛЬHAЯ EBPAЗИЯ (KAЗAXCTAH, 

УЗБEKИCTAH, KИPГИЗИЯ, TAДЖИKИCTAH, TУPKMEHИCTAH) 

Цeнтpaльнaя Eвpaзия кaк нoвый гeoпoлитичecкий peгиoн. Иcтopия ocвoeния и 

взaимooтнoшeний c Poccиeй. Фopмиpoвaниe гocyдapcтвeннocти, cxoдcтвo и paзличиe ycлoвий 

coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo peгиoнa в миpe. Tpaнзитнoe пoлoжeниe peгиoнa в 

cвязяx вocтoк–зaпaд. Mecтo Poccии в peгиoнe. 

Kaзaxcтaн: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaкtepa. 

Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния тeppитopии и экoнoмикo- гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. 

Инициaтивы Kaзaxcтaнa пo coздaнию ebpaзийcкoгo пoлитичecкoгo и экoнoмичecкoгo блoкa. 

Opиeнтaция cтpaны нa мaкcимaльнoe иcпoльзoвaниe пpиpoднo-pecypcнoгo пoтeнциaлa. Haceлeниe 

иpacceлeниe. Pyccкaя диacпopa в Kaзaxcтaнe. Экohoмикa: paзвитиe oтpacлeй cыpьeboй opиehtaции. 

Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Cтpaны CHГ – coceди втopoгo пopядкa в peгиoнe ( Узбeкиcтaн, Kиpгизия, Taджикиcтaн, 

Typкмeниcтaн). Bлияниe Poccии в peгиoнe в paзныe пepиoды иcтopии. Экoнoмичecкoe пoлoжeниe 

cтpaн. Cxoдcтвo и paзличиe в пpиpoднo- pecypcнoм пoтeнциaлe, pacceлeнии нaceлeния, oтpacляx 

cпeциaлизaции экoнoмики. Cвязи c Poccиeй, пyти yглyблeния coтpyдничecтвa. Haциoнaльныe 

ocoбeннocти тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe зoны мaкcимaльнoй кoнцeнтpaции 

нaceлeния в кaждoй из cтpaн peгиoнa и oбъяcнeниe ocoбeннocтeй cлoжившeйcя cиcтeмы 

pacceлeния. 

Paздez VII. BOCTOЧHOE ПOPYБEЖБE: KИTAЙ, MOHГOЛИЯ, KOPEЯ 
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Hoвoe ядpo фopмиpoвaния мнoгoпoляpнoгo миpa. Иcтopия ocвoeния и взaимooтнoшeний c 

Poccиeй. Фopмиpoвaниe гocyдapcтвeннocти, cxoдcтвo и paзличиe ycлoвий coциaльнo-

экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo в миpe. Учacтиe в Шaнxaйcкoй opгaнизaции coтpyдничecтвa. 

Mecтo Poccии в peгиoнe. 

Kитaй: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Ocoбeннocти 

иcтopичecкoгo paзвития и экoнoмикo- гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный 

пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe: кpyпнeйшee гocyдapcтвo миpa, нaциoнaльныe мeньшинcтвa в 

Kитae. Coвpeмeнныe тeндeнции paзвития экoнoмики cтpaны. Пoлитикa:«oднo гocyдapcтвo, двa 

cтpoя». Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Moнгoлия: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. 

Иcтopичecкий oчepк фopмиpoвaния тeppитopии и экoнoмикo- гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. 

Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. Coвpeмeннaя экoнoмикa cтpaны. Cвязи 

c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Kopeя: кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. Двa гocyдapcтвa 

и иx coвpeмeнныe пoлитичecкиe ocoбeннocти. Иctopикo-гeoгpaфичecкий oчepк и экoнoмикo-

гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. 

Экoнoмичecкий cтpoй кaк фaктop paзвития xoзяйcтвa кaждoгo из гocyдapcтв. Cвязи c Poccиeй. 

Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe и oпиcaниeocнoвныx мapшpyтoв 

pyccкиx пyтeшecтвeнникoв, иccлeдoвaвшиx paйoны Boctoчhoй Aзии. 

Paздez VIII. OKEAHИЧECKИE COCEДИ 

 «Зaмopcкиe» cтpaны – дaльнeвocтoчнoe и ceвepнoe нaпpaвлeниe. Иctopия 

взaимooтнoшeний c Poccиeй. Фopмиpoвaниe гocyдapcтвeннocти, cxoдcтвo и paзличиe ycлoвий 

coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития. Mecтo в миpe. Poль Poccии в peгиoнe. 

Япoния (Xoккaйдo): кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. 

Иcтopичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe. Пpиpoднo-pecypcный пoтeнциaл. 

Haceлeниe и pacceлeниe.Экoнoмикa. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльныe ocoбeннocти и тpaдиции 

нaceлeния. 

CШA (Aляcкa): кpaткиe coциaльнo-экoнoмичecкиe дaнныe cпpaвoчнoгo xapaктepa. 

Иcтopикo-гeoгpaфичecкий oчepк и экoнoмикo-гeoгpaфичecкoe пoлoжehиe. Пpиpoднo-pecypcный 

пoтeнциaл. Haceлeниe и pacceлeниe. Экohoмикa. Cвязи c Poccиeй. Haциoнaльhыe ocoбeннoctи и 

тpaдиции нaceлeния. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Oбoзнaчeниe нa кoнтypнoй кapтe 200-мильнoй экoнoмичecкoй зoны 

Poccии c yкaзaниeм ocнoвныx нaпpaвлeний paзвития экoнoмики этиx тeppитopий. 

 

Физическая химия 

Тема 1. Химическая термодинамика  

Первый закон термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Следствия иззакона Гесса. 

Зависимость теплового эффекта от температуры. Второйзакон термодинамики. Энтропия. 

Определение возможности и предела протекания процесса. Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. 

Зависимостьэнтропии и энергии Гиббса от температуры. 

Практическая работа № 1 «Калориметрия». 

Тема 2. Химическая кинетика  

Скорость химической реакции и влияющие на неѐ факторы. Влияниеконцентрации 

реагентов на скорость реакции. Основной постулат химической кинетики. Кинетические 

уравнения односторонних реакций.(Формальная кинетика простых реакций.) Методы определения 

кинетического порядка реакции. Влияние температуры на скорость химическойреакции. 

Каталитические реакции. 

Практическая работа № 2 «Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагентов». 

Практическая работа № 3 «Зависимость скорости реакции оттемпературы». 

Практическая работа № 4 «Каталитические реакции». 

Тема 3. Химическое равновесие  
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Обратимые и необратимые химические реакции. Виды химическогоравновесия. Закон 

действующих масс. Константа равновесия. Влияниеразличных факторов на состояние равновесия. 

Практическая работа № 5 «Химическое равновесие». 

Тема 4. Поверхностные явления  

Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Когезия и 

адгезия. Адсорбция. Адсорбция на поверхностижидкости. Адсорбция на поверхности твѐрдых тел. 

Хроматография. 

Практическая работа № 6 «Измерение поверхностного натяженияжидкостей». 

Практическая работа № 7 «Сравнение поверхностной активностирастворов веществ 

одного гомологического ряда». 

Практическая работа № 8 «Сравнение эффективности моющихсредств». 

Практическая работа № 9 «Адсорбция карбоновых кислот активированным углѐм». 

Практическая работа № 10 «Обнаружение катионов металлов спомощью бумажной 

хроматографии». 

Тема 5. Научно-практическая конференция (1/2 ч) 

Защита рефератов, практических работ исследовательского характера. 

Подведение итогов (круглый стол). 

 

Биотехнология 

1 Биотехнология: прошлое и настоящее  

Биотехнология, ее задачи. Вермикулирование. Разные взгляды на одну и ту же 

проблему.Самая главная молекула живой природы. Объекты (биологические 

системы)биотехнологии. Прокариоты. Строение бактериальной, растительной и 

животнойклетокОбъекты (биологические системы) биотехнологии. Эукариоты. 

Изучениедрожжевых клеток. 

Практическая работа № 1: Строение бактериальной, растительной и животной 

клеток. 

Практическая работа № 2: Изучение дрожжевых клеток. 

2 Клеточная инженерия  

Культура клеток высших растений. Клональное микроразмножение растений.Вторичный 

метаболизм растительных культур. Приспособленность растений кусловиям внешней среды. 

Выделение продуктов вторичного метаболизма.Клонирование позвоночных животных. 

Реконструкция клеток. История появленияна свет овцы Долли. 

Антитела и антигены. Получение моноклональных антител методами клеточнойинженерии. 

Обобщающее занятие по темам: «Биотехнология: прошлое инастоящее», «Клеточная инженерия». 

Практическая работа № 3: Выделение продуктов вторичного метаболизма. 

Практическая работа № 4: Строение антигена. 

3 Генная инженерия  

Трансформация у бактерий. Вирусы и бактериофаги. Незваные «гости», которыестановятся 

хозяевами положения. Трансдукция. Бактерии защищаются. Борьбабактерий против вирусной 

инфекции, или Природный скальпель разрезает ДНК. 

Вектор больших перемен. Методы генной инженерии. «Работа» генов в 

чужеродныхклетках 

Обобщение по теме «Генная инженерия». 

Практическая работа № 5: Изучение плесневых грибов (белая и сизая плесень). 

Практическая работа  № 6: Влияние температуры и рН среды на действиеферментов 

(амилазы). 

4 Биотехнология на службе у людей  

Биотехнология в медицине. Новые методы селекции растений. Области 

применениятрансгенных растений. Взгляд оптимиста и скептика на 

генномодифицированныепродукты питания. Биотехнология и этика. 

Практическая работа № 7: Пищевые продукты и здоровье человека. 
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Программы учебных курсовпо выбору 

Изучение учебных курсов  по выбору обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную составляющую данной ступени общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальнойи 

ценностносмысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизация знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения элективных курсов, дополнительных учебных предметов должны 

отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству; эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

3) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Перечень курсов на два года обучения определяет непосредственно сам старшеклассник.  

 

Ядерная физика 

Введение  

Излучение абсолютно чѐрного тела и квантовая гипотеза Планка, открытие Дж. Дж. 

Томсоном электрона. Открытие рентгеновского излучения. Открытие А. А. Беккерелем 

радиоактивности. Опыты Пьера и Марии Кюри. Создание А. Эйнштейном специальной теории 

относительности. Взаимосвязь между массой и энергией. Главная формула XX в.: E0 = mc2. 

Эксперимент Э. Резерфорда по открытию «планетарной» модели атомного ядра. Квантование 

энергии и модель Н. Бора. Последствия этих открытий для создания квантовой механики и 

ядерной физики как основы технического прогресса человечества в XX иXXI вв., создания 

картины микро- и макрокосмоса на основе Стандартной модели. 

Тема 1. Квантовый мир атомов и молекул  

Модель атома Бора и линейчатые спектры. Квантование энергии.Волны материи Л. де 

Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах. Фотоэффект и 

эффект Комптона. 

Принцип неопределѐнности Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Волновая функция и еѐ 

вероятностная интерпретация. Квантовый эффект туннелирования.Квантование углового момента. 

Спин электрона. Принцип запретаПаули.  

Электронные оболочки атомов и Периодический закон Менделеева. 

Молекулы. Спектры атомов и молекул 

Тема 2. Масса и энергия в релятивистской теории  

Основные постулаты специальной теории относительности. Преобразования Галилея и 

Лоренца. Инвариантность интервала.  

Масса в классической механике и теории относительности. Преобразования Лоренца для 

импульса и энергии. Масса — релятивистский инвариант. Связь энергии и массы покоя E0 = mc2. 

Примеры перехода массы в энергию и энергии в массу. Дефект массы и энергия связи ядер. Массы 
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и энергия составных систем. Релятивистская кинематика и законы сохранения энергии и 

импульса. 

Тема 3. Атомные ядра и радиоактивность  

Основные свойства атомных ядер: состав, размер, форма, заряд, масса ядра, энергия связи. 

Изотопы. Границы стабильности атомных ядер. 

Спин протона и нейтрона. Угловой момент ядра. 

Ядерные силы. Классическая протон-нейтронная модель ядра. Ядерные модели: ферми-газ, 

капельная, оболочечная и обобщѐнная модель ядра. 

Короткодействующие нуклонные корреляции в ядрах и кумулятивный ядерный эффект. 

Радиоактивность. Виды радиоактивности: a-, b-, g-распад, спонтанное деление. 

Границы стабильности атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Активность радиоактивного источника. 

Качественные и расчѐтные задачи. 

Математический практикум «Статистический характер радиоактивного распада». 

Тема 4. Ядерные реакции  

Ядерные превращения в экспериментах Резерфорда. Открытие протона и нейтрона. 

Реакции деления ядер. Цепная ядерная реакция. Термоядерные реакции. Подпороговые реакции. 

Рождение антипротонов. Изучение структуры протонов и ядер в пучках электронов. 

Качественные и расчѐтные задачи. 

Тема 5. Происхождение элементов во Вселенной  

Фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель. Большой взрыв. Атомы водорода 

и легчайших элементов. Синтез элементов в звѐздах. Взрывы сверхновых звѐзд и нейтронные 

звѐзды. 

Тема 6. Синтез новых сверхтяжѐлых элементов  

Трансурановые и трансфермиевые элементы. «Остров стабильности» и синтез новых 

сверхтяжѐлых элементов. Лаборатория ядерных реакций имени академика Г. Н. Флѐрова. Модель 

циклотрона и детектора для регистрации сверхтяжѐлых элементов. Как регистрируют 

сверхтяжѐлые элементы. 

Тема 7. Ускорители и коллайдеры  

Принципы работы линейных и циклических ускорителей. Движение заряженных частиц в 

электрическом и магнитном поле. В. И. Векслер: принцип автофазировки. А. М. Будкер: идея 

электронного охлаждения и первые встречные кольца. Большой адронный коллайдер (LHC) в 

Европе и коллайдер релятивистских ядер (RHIC). Модель ускорительного комплекса НИКА — 

российского коллайдера тяжѐлых ионов. 

Тема 8. Исследование столкновений релятивистских ядер  

Что происходит при столкновениях релятивистских ядер. Детекторы для регистрации 

продуктов ядерных реакций. Основные характеристики реакций. Триггер для отбора событий. 

Время-проекционная камера. 

Электромагнитный калориметр, силиконовые детекторы для определениявершины 

взаимодействия. 

Тема 9. Ядерная энергетика и глобальные проблемычеловечества  

Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества. Ядерныереакторы. Природные 

ядерные реакторы. 

Решение качественных и расчѐтных задач. 

Интерактивная модель ядерного реактора. 

Тема 10. Ядерная физика и медицина  

Ядерная физика и медицина. Модель ускорительного комплекса дляпротонной 

радиотерапии. 

Тема 11. Ядерная физика с нейтронами  

Ядерные исследования с нейтронами. Свойства нейтронных пучков.Модель 

исследовательского импульсного реактора на быстрых нейтронахИБР-2. Применение нейтронного 

активационного анализа в экологии. 
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Ядерная планетология. Поиск воды на Марсе при помощи источниканейтронов, 

радиобиология. Состав космического излучения и его воздействие на живые организмы. 

Пилотируемые полѐты в космос и радиационные риски. Астробиология. 

Моделирование радиационных повреждений клеток в среде GEANT. 

Тема 13. Взаимодействие излучения с веществом  

Взаимодействие заряженных частиц, фотонов и электронов с веществом. 

Тема 14. Детекторы заряженных частиц и гамма-квантов  

Различные типы детекторов: газовый, фотоэмульсии, пузырьковая камера, 

сцинтилляционный, полупроводниковый, детектор на основе микроканальных пластин. Съѐм 

сигнала с детектора. Энергетические и время-пролѐтные спектры. Современные методы съѐма и 

оцифровки информации. 

Тема 15. Виртуальная лаборатория «Основы измерения сигналов с детекторов»  

Тема 16. Виртуальная лаборатория «Сцинтилляционный телескоп для изучения 

космических лучей» 

Тема 17. Виртуальная лаборатория гамма-спектроскопии  

Тема 18. Виртуальная лаборатория спонтанного деления ядер  

Тема 19. Математический практикум по обработке результатов измерений в среде ROOT  

Тема 20. Математический практикум по моделированию радиационных повреждений 

клетки в среде GEANT  

 

Финансовая грамотность 

Глава 1. Личность в мире будущего  

Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал. 

Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего. Hard 

skills и Soft skills.  

Глава 2. Деньги в цифровом мире  

Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. Инфляция и дефляция. 

Волатильность. Банковские карты. Мобильный и интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. 

Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг.  

Глава 3. Моделирование личных финансов  

Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные потребности. Влияние 

рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. Осознанные расходы. 

Источники дохода. Правила составления финансового плана. Финансовая «подушка 

безопасности».  

Глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования  

Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке (депозит). Простые и 

сложные проценты. Накопительный счѐт. Гарантии государства. Система страхования вкладов. 

Инвестирование. Финансовые активы. Облигации. Акции. Государственные и корпоративные 

облигации. Производныe финансовыe инструменты. Опционы. Фьючерсы. Квалифицированный 

инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестиционный счѐт. Стратегия инвестирования. 

Доходность. Рыночные риски. Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы 

финансовых пирамид в цифровом мире.  

Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования  

Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий 

банк. Микрофинансовые организации. Идеальный заѐмщик. Кредитная история. Кредитный 

договор. Способы погашения кредита. Банкротство физических лиц.  

Глава 6. Сотрудничество с государством  

Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт гражданина. Персональные 

данные. Традиционная и биометрическая защита. Единая система идентификации и 

аутентификации. Связь гражданина с государством. Налоговая система. Налог на имущество. 

Кадастровая стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Социальная 

поддержка. Социальные услуги и льготы. Активный и пенсионный возраст. Пенсионная система. 

Страховая и накопительная части пенсии. Новая пенсионная формула.  
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Глава 7. Создайте свой стартап Стартап.  

Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. Маркетинговая 

стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие решений в ситуации 

неопределѐнности. 

 

Физическая химия 

Тема 1. Химическая термодинамика  

Первый закон термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Следствия иззакона Гесса. 

Зависимость теплового эффекта от температуры. Второйзакон термодинамики. Энтропия. 

Определение возможности и предела протекания процесса. Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. 

Зависимостьэнтропии и энергии Гиббса от температуры. 

Практическая работа № 1 «Калориметрия». 

Тема 2. Химическая кинетика  

Скорость химической реакции и влияющие на неѐ факторы. Влияниеконцентрации 

реагентов на скорость реакции. Основной постулат химической кинетики. Кинетические 

уравнения односторонних реакций.(Формальная кинетика простых реакций.) Методы определения 

кинетического порядка реакции. Влияние температуры на скорость химическойреакции. 

Каталитические реакции. 

Практическая работа № 2 «Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагентов». 

Практическая работа № 3 «Зависимость скорости реакции оттемпературы». 

Практическая работа № 4 «Каталитические реакции». 

Тема 3. Химическое равновесие  

Обратимые и необратимые химические реакции. Виды химическогоравновесия. Закон 

действующих масс. Константа равновесия. Влияниеразличных факторов на состояние равновесия. 

Практическая работа № 5 «Химическое равновесие». 

Тема 4. Поверхностные явления  

Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Когезия и 

адгезия. Адсорбция. Адсорбция на поверхностижидкости. Адсорбция на поверхности твѐрдых тел. 

Хроматография. 

Практическая работа № 6 «Измерение поверхностного натяженияжидкостей». 

Практическая работа № 7 «Сравнение поверхностной активностирастворов веществ 

одного гомологического ряда». 

Практическая работа № 8 «Сравнение эффективности моющихсредств». 

Практическая работа № 9 «Адсорбция карбоновых кислот активированным углѐм». 

Практическая работа № 10 «Обнаружение катионов металлов спомощью бумажной 

хроматографии». 

Тема 5. Научно-практическая конференция (1/2 ч) 

Защита рефератов, практических работ исследовательского характера. 

Подведение итогов (круглый стол). 

 

Биотехнология 

1 Биотехнология: прошлое и настоящее  

Биотехнология, ее задачи. Вермикулирование. Разные взгляды на одну и ту же 

проблему.Самая главная молекула живой природы. Объекты (биологические 

системы)биотехнологии. Прокариоты. Строение бактериальной, растительной и 

животнойклетокОбъекты (биологические системы) биотехнологии. Эукариоты. 

Изучениедрожжевых клеток. 

Практическая работа № 1: Строение бактериальной, растительной и животной 

клеток. 

Практическая работа № 2: Изучение дрожжевых клеток. 

2 Клеточная инженерия  
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Культура клеток высших растений. Клональное микроразмножение растений.Вторичный 

метаболизм растительных культур. Приспособленность растений кусловиям внешней среды. 

Выделение продуктов вторичного метаболизма.Клонирование позвоночных животных. 

Реконструкция клеток. История появленияна свет овцы Долли. 

Антитела и антигены. Получение моноклональных антител методами клеточнойинженерии. 

Обобщающее занятие по темам: «Биотехнология: прошлое инастоящее», «Клеточная инженерия». 

Практическая работа № 3: Выделение продуктов вторичного метаболизма. 

Практическая работа № 4: Строение антигена. 

3 Генная инженерия  

Трансформация у бактерий. Вирусы и бактериофаги. Незваные «гости», которыестановятся 

хозяевами положения. Трансдукция. Бактерии защищаются. Борьбабактерий против вирусной 

инфекции, или Природный скальпель разрезает ДНК. 

Вектор больших перемен. Методы генной инженерии. «Работа» генов в 

чужеродныхклетках 

Обобщение по теме «Генная инженерия». 

Практическая работа № 5: Изучение плесневых грибов (белая и сизая плесень). 

Практическая работа  № 6: Влияние температуры и рН среды на действиеферментов 

(амилазы). 

4 Биотехнология на службе у людей  

Биотехнология в медицине. Новые методы селекции растений. Области 

применениятрансгенных растений. Взгляд оптимиста и скептика на 

генномодифицированныепродукты питания. Биотехнология и этика. 

Практическая работа № 7: Пищевые продукты и здоровье человека. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Разноаспектный анализ текста 

10 класс  

РАЗДЕЛ I  

Разноаспектный анализ текста.  
Формы организации: беседа, практикум, игра «На лингвистической конференции», устное 

выступление, лекция с элементами беседы, семинар, исследование текста.  

Виды деятельности: выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка 

будущих слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного), работа над содержанием речи: сбор и систематизация 

материала для будущего высказывания, анализ литературы по теме: составление библиографии, 

отбор книг, статей, Интернет-публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных 

или сжатых), тезисов, аннотаций и т.п., конспектирование лекций учителя на заданную тему, 

особенности письменной передачи текста, воспринимаемого на слух, организация 

самостоятельной поисковой деятельности с использованием ресурсов Интернета в процессе 

подбора материала по теме выступления.  

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (9 часов)  

Место стилистики в системе наук языкознания. Задачи стилистики текста. Практическая 

стилистика. Формирование коммуникативных единиц.  

НРЭО. Нормы словоупотребления.  
Категория «высокого» и «низкого».  

НРЭО. Стилистические нормы.  
Функционально-смысловые типы текста: описание, повествование, рассуждение  

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов).  

Свойства русского словообразования. Стилистические приемы, основанные на значимости 

морфемы. Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды 

словообразовательных повторов.  
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Звуковая речь как основная форма существования языка. Особенности звуковой 

организации текста. Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Фонетические 

средства выразительности: аллитерация, ассонанс, эвфония, диссонанс. Звукопись.  

НРЭО. Нормы орфоэпии  
Троп как образное употребление слова в переносном значении. Основные виды тропов.  

Стилистическое использование различных значений многозначных слов. Виды омонимов, 

их экспрессивное использование для усиления изобразительности.  

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. Антитеза и 

оксюморон и языковые средства их создания. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат (крылатых слов) в 

тексте.  

НРЭО. Нормы словоупотребления  

НРЭО. Нормы орфоэпии  

РАЗДЕЛ II  

Сочинение. Жанры сочинений.  
Формы организации: беседа, практикум, устное выступление, лекция с элементами 

беседы, семинар, исследование текста, конференция, конкурс.  

Виды деятельности: сопоставление собственного взгляда с мнениями, отраженными в 

прочитанных текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме, выделение 

главной и второстепенной информации, отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной 

мысли в соответствии с целью и ситуацией речевого общения, развитие основной мысли в 

письменном и устном высказывании, систематизация и структурирование собранного по теме 

материала, составление предварительного плана, продумывание композиции высказывания: 

вступления, главной части, заключения, использование специфических средств письма для точной 

передачи мысли; абзац, знаки препинания, заглавные буквы и др., работа над точностью и 

правильностью речевого высказывания.  

Тема 1. Анализ текста.  

Основные признаки текста. Смысловая цельность (единство темы, наличие основной мысли 

и ее развитие). Структурная связность. Членимость.  

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (6 часов)  

Порядок работы над сочинением. Объем и содержание темы.  

Структура главной части сочинения-рассуждения. Понятие о доказательстве. Составные 

части доказательства.  

Вступительная и заключительная части сочинения-рассуждения.  

Рассуждение-опровержение.  

Рассуждение на историко-литературную тему.  

Очерк. Дневник. Эпистолярный жанр.  

Практические работы:  
1) написание сочинений  

2) редактирование.  

11 класс  

РАЗДЕЛ I  

Разноаспектный анализ текста.  
Формы организации: беседа, практику, устное выступление, лекция с элементами беседы, 

семинар, исследование текста, конференция, дискуссия.  

Виды деятельности: выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка 

будущих слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного), работа над содержанием речи: сбор и систематизация 

материала для будущего ысказывания, анализ литературы по теме: составление библиографии, 

отбор книг, статей, Интернет-публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных 

или сжатых), тезисов, аннотаций и т.п., конспектирование лекций учителя на заданную тему, 

особенности письменной передачи текста, воспринимаемого на слух, организация 
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самостоятельной поисковой деятельности с использованием ресурсов Интернета в процессе 

подбора материала по теме выступления.  

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста.  

НРЭО. Нормы словоупотребления.  
НРЭО. Стилистические нормы.  

Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы связи 

в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические средства 

организации текста. Стили речи. Типы речи.  

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов)  

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение.  

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение.  

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. Контекстные 

антонимы.  

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие (эвфония), 

диссонанс, звукопись.  

Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 

олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы.  

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, 

эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, синтаксические конструкции.  

НРЭО. Нормы словоупотребления  

НРЭО. Нормы орфоэпии  

РАЗДЕЛ II  

Сочинение-рассуждение на основе текста.  
Формы организации: беседа, практикум, устное выступление, лекция с элементами 

беседы, семинар, исследование текста, дискуссия, проект.  

Виды деятельности: сопоставление собственного взгляда с мнениями, отраженными в 

прочитанных текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме, выделение 

главной и второстепенной информации, отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной 

мысли в соответствии с целью и ситуацией речевого общения, развитие основной мысли в 

письменном и устном высказывании, систематизация и структурирование собранного по теме 

материала, составление предварительного плана, продумывание композиции высказывания: 

вступления, главной части, заключения, использование специфических средств письма для точной 

передачи мысли; абзац, знаки препинания, заглавные буквы и др., работа над точностью и 

правильностью речевого высказывания.  

Тема 1. Анализ текста.  

Содержание исходного текста.  

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции 

научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе.  

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (6 часов)  

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений.  

Авторская позиция.  

Основная часть сочинения.  

Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения.  

Тренировочные сочинения.  

Практические работы:  

1) написание сочинений  

2) редактирование. 

 

Театральный кружок 

10 класс.  
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Введение. Распределение обязанностей, выбор текстов, планирование работы. А. С. 

Пушкин «Борис Годунов». 

Написание сценария, постановка, репетиции, представление.  

КВН. Подбор материала, запись роликов в малых группах  

Написание сценария, постановка, представление (сцены из «Грозы» А.Н.Островского, 

«Войны и мира» Л.Толстого)  

Чтение наизусть лирики А.Фета, Ф.Тютчева, Н.А.Некрасова  

Тема Великой Отечественной войны. Психологические этюды. Написание сценария, 

постановка, репетиции, представление  

11 класс.  

Введение.  

Распределение обязанностей, выбор текстов, планирование работы.  

Л.Андреев «Жизнь Человека». Написание сценария, постановка, репетиции, представление.  

КВН. Подбор материала, запись роликов в малых группах  

Лирические сцены в современных пьесах. Написание сценария, постановка, представление 

(сцены из «Человека из рыбы» Аси Волошиной, «Летели качели» Константина Стешика, Василий 

Сигарев «Волчок», «Концлагеристы» Валерия Шергина)  

Чтение наизусть лирики А.Блока, А.Ахматовой, М.Цветаевой, С.Есенина, Н.Клюева, 

В.Брюсова.  

Тема Великой Отечественной войны. Написание сценария по стихам Ю.Друниной, 

постановка, репетиции, представление  

Психологические этюды. «Эдип-царь» Софокла + «Я, пулеметчик» Клавдиева //«Гамлет» 

Шекспира + «Мама» Волошиной.//«Федра» Расина + «Кислород» Вырыпаева. //«Три сестры» 

Чехова + «Лондон» Досько. 

 

Олимпиадная литература 

Условия участия в олимпиаде по литературе. Условия зачисления в Вузы России 

участников олимпийского движения.  

Структура олимпиадных заданий по литературе разных этапов 

Целостный анализ текста: алгоритм выполнения Комплексный анализ лирического 

произведения: возможные пути 

Фоника и строфика лирических произведений  

Нестандартные размеры в русском стихосложении: верлибр и дольник 

Методика М. Гаспарова анализа стихотворений  

За страницами хрестоматийных поэтических текстов  

Художественные открытия в современной поэзии 

Классика и современность: диалог или компромисс в поэзии.  

Геометрия в поэзии  

Урок контроля по теме № 2 От поэзии к прозе  

Типы повествования в произведении 

Функции мотива в прозе  

Методика декодирования: композиционный анализ текста  

мир в художественном произведении. Вещь как образ.  

Историко-литературный контекст как часть целостного анализа художественного 

произведения Мифологические и фольклорные традиции в литературе 

Эпоха как предмет изображения в литературе 

Культура и быт эпохи 18 века 

Дворянская культура в литературе 19 века  

Антураж декаданса в произведениях  

НЭП и пролетарская культура: новое в моде и литературе 

Поэтика коммунальной квартиры 1920-1930 х гг  

Зачетная работа: «Пишем исторический комментарий к тексту» Творческое олимпиадное 

задание Виды творческих заданий на олимпиадах по литературе 
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Критерии оценивания творческих заданий  

Практикум по подготовке к творческому заданию  

Устный тур как часть олимпиады. Требования и критерии  

Практикум по подготовке к устному  

Зачетные уроки: «Решение творческих заданий»  

 

Олимпиадное обществознание 

10 класс  

Введение  

Олимпиадное движение: цели и задачи. Виды олимпиад. Перечень олимпиад школьников. 

Характеристика и регламент основных олимпиад школьников.  

Раздел I. Задания с выбором вариантов ответов  

Задания с одним вариантом ответа. Задания с несколькими вариантами ответов: задания с 

определенным и неопределенным количеством ответов.  

Раздел II. Задания на оценку достоверности ответа  

Задания на оценку двух высказываний. Задания на оценку перечня высказываний по одной 

теме. Задания на оценку перечня высказываний по различным темам курса.  

Раздел III. Задания с рядами понятий, явлений, процессов  

Задания по принципу образования и продолжения рядов. Задания на заполнение пропусков 

в рядах. Задания на выявление лишнего элемента. Задания на выявление обобщающего элемента.  

Раздел IV. Задания на соотнесение элементов  

Задания на соотнесение понятий и определений. Задания на соотнесение явлений, 

процессов, видовых групп и характеристик.  

Раздел V. Задания на анализ данных схем, таблиц, графиков, диаграмм  

Задания на заполнение пропусков в схемах и таблицах. Задания на составление схем и 

таблиц. Задания на извлечение информации из статистических графиков и диаграмм и 

осуществлению выводов по данным графиков и схем.  

Раздел VI. Задания по работе с визуальным рядом  

Задания на узнавание элементов визуального ряда, их группировка, соотнесение с 

понятиями, теориями, явлениями.  

Раздел VII. Решение познавательных задач  

Классификация познавательных задач. Правила анализа условий в познавательных задачах.  

Раздел VIII. Работа с обществоведческими текстами как источниками информации  

Общая характеристика заданий по работе с текстами.  

Раздел IX. Общая характеристика заданий по работе с текстами  

Общая характеристика заданий по работе с текстами.  

Раздел X. Общая характеристика заданий, требующих создание собственных текстов  

Общая характеристика заданий, требующих создание собственных текстов.  

 

11 класс  

Раздел XI. Общие правила оформления заданий с развернутым ответом  

Общие правила оформления заданий с развернутым ответом.  

Раздел XII. Работа с обществоведческими текстами как источниками информации  

Задания на дополнение текста из списка слов. Задания на поиск информации в учебных и 

научных текстах. Задания на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его 

отдельных положений с опорой на контекстные обществоведческие знания. Задания на 

использование информации текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное 

формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с 

проблематикой текста.  

Раздел XIII. Задания на составление собственных текстов  

Задания на конструирование текста по опорным словам. Задания на составление сложного 

плана сообщения, доклада, реферата. Задания на написание обществоведческого мини-сочинения, 

эссе.  
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Раздел XIV. Решение заданий по философии  

Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по философии.  

Раздел XV. Решение заданий по социологии и социальной психологии  

Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по социологии и социальной 

психологии.  

Раздел XVI. Решение заданий по политологии  

Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по политологии. Раздел XVII. 

Решение заданий по праву  

Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по праву.  

Раздел XVIII. Решение заданий по экономике  

Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по экономике. Формы 

организации деятельности: индивидуальная самостоятельная работа обучающихся; работа в парах 

и группах.  

Виды деятельности: решение олимпиадных заданий в рамках факультативных занятий, 

самостоятельная работа при информационно-методической поддержке учителя. 

 

Химический многогранник 

Этап 1. Метод проектов  

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные требования, 

структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами оформления проектной 

деятельности. Этап  

1. Планирование работы  

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); 

определение количества участников проекта, состава группы; определение источников 

информации; планирование способов сбора и анализа информации; планирование итогового 

продукта (формы представления результатов): 

-отчѐт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), -издание сборника, 

фильма, макета и т.д.; установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды.  

Этап 3. Исследовательская деятельность  

Сбор информации, решение промежуточных задач. Основные формы работы: интервью, 

опросы, наблюдения, изучение литературных источников, исторического материала, организация 

экскурсий, экспериментов.  

Этап 4. Обработка результатов  

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата  

Этап 5. Итоговый этап  

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со стороны. 

 

 Клуб «Краевед» 

Введение  

Памятные места Вологды (Есенинские, Беловские места)  

Юбилейные мероприятия: Рубцовская осень, Беловские чтения.  

Встречи с деятелями культуры Вологодчины: И.Метелкина, И.Колесова, Н.Мелехина.  

Лекции по краеведению.  

Видео-лекции, посвященные творчеству Патриархов деревенской прозы: Василия Белова, 

Василия Шукшина, Валентина Распутина, Федора Абрамова, Александра Яшина.  

Участие в краеведческих конкурсах (Игра «Моя Вологодчина». Осенний кубок по Чистым 

Играм в Вологде)  

Экскурсии в вологодские музеи (музей «Вологодская ссылка», музей детства, музей 

В.Шаламова, мастерская В.Н.Корбакова 

 

Школа юных журналистов 

Введение  



386 
 

Повторение изученного.  

Профессия журналист.  

Правовая основа деятельности.  

Этапы формирования журналистики в России  

Тележурналистика  

Изучение теории вопроса, 

 

Лаборатория КТД 

1. Вводное занятие Понятие о КТД, виды КТД. Этапы подготовки и проведения КТД. 

Анализ КТД и виды анализа.  

2. Практическая работа: план подготовки КТД. Понятие ответственности. Распределение 

обязанностей.  

3. КТД «Первый звонок»: подготовка, проведение, анализ (отв. 1, 11 кллассы)  

4. КТД «С днем учителя» (отв. 8 классы)  

4. КТД «День матери»: подготовка, проведение, анализ (отв. 5 классы)  

5. КТД «День отца»: подготовка, проведение, анализ (отв. 6 классы)  

6. КТД «День Победы» (митинг у памятной доски госпиталя 1538, памятника «Танк Т-34») 

подготовка, проведение, анализ – отв. 7 классы  

7. КТД «Посвящение в 8-классники» подготовка, проведение, анализ (отв. 10 классы - по 

профилям)  

8. КТД «Февромарт» подготовка, проведение, анализ (отв. 9 классы)  

9. Экскурсии, походы, встречи с интересными людьми  

10. КТД «Последний звонок» подготовка, проведение, анализ (1,9-11 классы)  

11. Сопровождение контрольно-оценочных процедур обучающихся, связанных с 

реализацией ФГОС ООО. Анализ работы. 

 

Занимательная физика 

1. Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 

микрофон. Электрические заряды и живые организмы. Влияние электрического поля на живые 

организмы. Биоэлектричество. История энергетики. Энергия электрического тока и ее 

использование. Электрические сети проблемы и перспективы. Альтернативные источники энергии  

2. Механические колебания и волны  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения энергии 

при колебательном движении. Затухающиеколебания. Вынужденные колебания. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью 

ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость 

звука. Эхо.  

3. Тепловые явления  

Тепловое движение. Температура. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах.  

4. Оптические явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение 

изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

 

Вприпрыжку по родному краю 
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Наименование улицы: настоящее, прошедшее, прошлое. Когда улица получила название, 

настоящее и прошедшее, почему такое название получила? К какому периоду истории города 

появилась (возникла) застройка начатой улицы. Кто главным образом проживал в разное время на 

этой улице. Чьи были домостроения? Прогулка по улице Кирова. Прогулка по улице 

Авксентьевского. Экскурсия во Власьевскую церковь.Прогулка по улице Мира. Беловские места в 

Вологде. Экскурсия в Музей детства.  «Дом с секретом». «В тени особняков резных». Улица 

Чернышевского. Ров вокруг города. Прогулка по Золотухе. Улица Хлюстова. Улица Мальцева 

«Дорогами Гиляровского» Улица Галкинская Прилуки.  

Улица Зосимовская Прогулка-экскурсия по Есенинским местам. Верхний Посад. Пешая 

прогулка  Улица Челюскинцев 

Улица Благовещенская Улица Октябрьская Кремлевская площадь Площадь Революции. 

История правительственного центра Вологды 

Прогулка по Нижнему Посаду Прогулка по "Московскому тракту" (Советский проспект) 

Прогулка в парк Мира Памятники Великой Отечественной войны в Вологде. Посещение с 

возложением цветов 

Парки Вологды: Кремлевский сад, Беляевский сквер. Кировский сквер. Прогулка по 

Набережной 

 

Спортивные игры 

1. Знания в области физической культуры и способов двигательной деятельности: 

• История и характеристика видов спорта, требования к технике безопасности. 

• Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств для занятий спортом. 

• Техническая подготовка. Техника движений в спортивных играх и еѐ основные 

показатели. 

• Подготовка к занятиям физической культурой и планирование занятий физической 

культурой и спортом. 

• Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

• Организация досуга средствами физической культуры. 

2. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

• Самонаблюдение и самоконтроль. 

• Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

• Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений 

• Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

3. Физическое совершенствование и физкультурно-оздоровительная деятельность. 

• Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

• Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

(спортивные и подвижные игры). 
Баскетбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Волейбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Футбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Пионербол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 
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За страницами учебника математики 

Рассматриваемый материал курса разбит на блоки, в которых приводятся задания и 

упражнения для закрепления, более полного усвоения материала и для самоконтроля.              В 

начале каждой темы блока приводятся краткие теоретические сведения, затем на типовых задачах 

разбираются различные методы решения задач, уравнений, систем уравнений и неравенств.                                                                                                                                       

В конце блока предлагаются задания на отработку приведѐнных способов решения. Для проверки 

усвоения материала проводятся тесты с задачами различной трудности.                      

Задания 1 блока (7 ч.):                                                                                                                              

1) общие подходы к решению текстовых задач                                                                               

2) логика текстовых задач: задачи на движение, на проценты и на сложные проценты, на 

десятичную форму записи числа, на смеси и сплавы, практикоориентированные задачи                             

Задания 2 блока 1 ч.):                                                                                                                     

Работа с графиками, схемами, таблицами 

Задания 3 блока (6 ч.):                                                                                                                              

1) геометрические конфигурации, наиболее часто встречающиеся в задачах школьного 

курса: касающиеся окружности, пересекающиеся окружности, вписанные и описанные 

окружности  

2) способы нахождения различных элементов геометрических фигур – медиан, высот, 

биссектрис треугольника, радиусов вписанных и описанных окружностей       

3) методы решения геометрических задач – метод площадей, метод вспомогательной 

окружности, удвоение медианы 

Задания 4 блока (2 ч.):                                                                                                                             

1) виды числовых и алгебраических выражений                                                                               

2) значение числового и алгебраического выражения                                                                     

3) способы упрощения числовых и алгебраических выражений 

Задания 5 блока (6 ч.):                                                                                                                                

1) линейные и квадратные уравнения                                                                                                   

2) дробно-рациональные уравнения                                                                                                        

3) иррациональные уравнения                                                                                                                      

4) тригонометрические уравнения                                                                                                      

5) показательные уравнения                                                                                                                  

6) логарифмические уравнения                                                                                                        

7) уравнения с модулем 

Задания 6 блока (2 ч.):                                                                                                                                        

1) рациональные неравенства                                                                                                               

2) иррациональные неравенства                                                                                                           

3) тригонометрические неравенства                                                                                                                 

4) показательные неравенства                                                                                                                                                              

5) логарифмические неравенства                                                                                                                        

6) комбинированные неравенства                                                                                                                 

7) неравенства с модулем 

Задания 7 блока (2 ч.):                                                                                                                             

1) Уравнения и неравенства с параметром                                                                             

2) Задачи с модулем                                                                                                            

  Задания 8 блока (2 ч.):                                                                                                                                   

1) Область определения и множество значений функции                                                                                                      

2)  Наибольшее (наименьшее) значение функции                                                                                    

Связь между свойствами функции и еѐ графиком                                                                      

Задания 9 блока (5 ч.):                                                                                                                                        

1) Расстояние от точки до прямой; от точки до плоскости; между прямыми; между прямой и 

плоскостью; между плоскостями                                                                                                                               

2) Сечение многогранников                                                                                                                                       
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3) Тела и поверхности вращения                                                                                                                            

 

Занимательная биология. 

Тема 1 Биология и области исследования.  
Введение. Биология и области исследований, возможности применения результатов 

исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. Описание задач и общей 

структуры исследовательской деятельности. Работа с книгой, научной литературой. 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. Основные доступные методы 

исследования 

Практические работы: 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. 

Правила оформление наблюдений. 

Тема 2.Исследования из жизни растений.  
Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Техникабезопасности. 

Особенности исследования по изучению жизни растений. Подготовительные работы по 

учебным опытам с растениями. 

Строение и химический состав клетки растений. Органы растений и их клеточное строение. 

Клеточная мембрана и ее функции. Основные вещества растительной клетки. Приготовление 

микропрепарата и рассмотрение растительной клетки в микроскоп. 

Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные свойства 

цитоплазмы. Движение цитоплазмы в клетке. Органоиды клетки. Включения и запасные вещества 

в клетке. Кристаллические включения в клетке. Значение запасных веществ в клетке. 

Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза. 

Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого растения. Механизм и химизм процесса 

фотосинтеза. Влияние окружающих условий на фотосинтез. Влияние температуры на фотосинтез. 

Влияние углекислого газа на фотосинтез 

Водный режим растений. Роль воды в жизни растений. Поглощение воды корнями 

растений. Пути передвижения воды по растению. Корневое давление, транспирация, гуттация. 

Изучение физиологических особенностей растений разных мест обитания. 

Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Роль отдельных 

минеральных элементов в растении. Изучение поглощения воды корнем и ее передвижение в 

стебель (корневое давление). 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. Физиологические и биохимические основы 

дыхания. Клеточное строение листа. Поглощение кислорода при дыхании листьев, стебля и корня. 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте растений. Фазы роста. Внутренние 

условия роста растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. Раздражимость растений. 

Движение растений. Листовая мозаика. Фототропизм, геотропизм. Настии и нутации. Ростовые 

движения растений под влиянием света — тропизмы. 

Приспособленность растений к среде обитания. Периодические явления в жизни растений. 

Листопад. Период покоя. Зимостойкость и холодостойкость растений. Морозоустойчивость 

растений. Изучение приспособленности растений в нашей местности. 

Развитие и размножение растений. Индивидуальное развитие растений. Факторы, опреде-

ляющие развитие растений. Размножение растений. Особенности строения органов размножения 

растений. Пыльца. Гетеростилия (разностолбчатость). Приспособления к опылению у растений. 

Вегетативное размножение растений. Прививка. Жизнь растения как целого организма. 
 

II.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 
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Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 

том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

2.3. 1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  
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С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

Цели и задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 
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российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется 

совместная работа с территориальной избирательной комиссией) 

   - патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности (проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням 

воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и 

другие); 

   - духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям (совместная работа с Классической православной 

гимназией Святого праведного Иоанна Кронштадтского, Школьным музеем,  организуется 

помощь детям войны и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ  специальной операции на 

Украине); 

 - эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства (посещение музеев и театров  региона, экскурсионные поездки по городам России); 

 - физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие в 

спортивных соревнованиях города и региона); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности 

(организация дежурств в школе, в кабинетах ОО, школьных клумбах и субботники на территории 

школьного двора); 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических 

акциях «Бегите воду», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь и др.); 
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- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн  и офлайн, 

Рождественских чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории 

и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой 

личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного 

языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их 

значении в духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое воспитание 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое воспитание 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического 

состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 
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Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое воспитание 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в 

быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное воспитание 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники,достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, 

идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2.3.2. Содержательный раздел 

Уклад школы 

МОУ «СОШ №8» имеет славную историю и прочные традиции: она была открыта в 1940 

году, первым директором был учитель физики Лазарев Георгий Константинович. Изначально 

имела № 33 по адресу: ул. Свободы, 22. В годы Великой Отечественной войны в школе 

располагался госпиталь 1538, о чем свидетельствует установленная на здании школы памятная 

доска. 

В школе были созданы пионерская дружина имени Героя Советского Союза Елизаветы 

Ивановны Чайкиной, комсомольская организация. 

За годы работы школы сложились крепкие традиции обучения и воспитания: приоритет 

знаний, наличие профильных классов, высокие требования к результатам учебного процесса. 
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МОУ «СОШ № 8» находится в центральной части  г. Вологды и является одной из 42 школ 

города. Общее количество обучающихся – 1325 человек. На уровне начального – 544 человека, 

основного общего образования – 725 учащихся, занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам -177, занимающихся по программам углубленного изучения предметов -  548, на 

уровне среднего – 136. 

В V-VII классах вводится раннее изучение естественнонаучных (физика, химия, 

информатика (с 7) и гуманитарных предметов с целью пропедевтики и осознанного выбора 

обучающимися профиля углубленного обучения в VIII-IX классах и на уровне среднего общего 

образования, а также направлений продолжения обучения в системе среднего и высшего 

профессионального образования. В школе введена  углубленная подготовка, которая представляет 

собой систему педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

учащихся, содействующей их образовательному самоопределению.  

Школа осуществляет сотрудничество с предприятиями и организациями, направленное на 

объединение усилий всех социальных институтов для наиболее эффективного воспитания: 

Вологодская областная универсальная научная библиотека, библиотечно-информационный 

юношеский центр Им. В. Ф. Тендрякова, городская детская библиотека № 7, Вологодский 

государственный краеведческий музей, УМВД г. Вологды, Вологодский оптико-

механический завод, молодежный центр ГорКом35, Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Вологда» и другие. 

В школе организована работа элективных курсов, кружков и секций, реализуются 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования различных направлений, на 

всех ступенях обучения. 

Все события школы освещаются на официальном сайте школы и в социальных сетях ВК. 

 

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. 

 

Модуль «Основные школьные 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. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На уровне образовательной организации: 

1.Торжественные ритуалы: линейки, посвященные «Первому звонку», «Посвящению в 

первоклассники», «Последнему звонку»; возложение цветов к памятной доске на здании школы, 

памятнику танку Т-34 в микрорайоне школы. 

2 Общешкольные праздники: Концерты к Дню учителя, Новому году, Дню Защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы. Развивают у ребенка потребности в 

творческом росте, сценические умения, воспитывают свободу самовыражения и раскрепощают  

личность  ребенка,  развивают  способности  к самооценке. Удовлетворяют творческие интересы 

обучающихся. 

3. Школьные конкурсы:  конкурс чтецов, конкурс хоров,конкурс талантов, творческих 

работ, оформление помещений в преддверии праздников, представление проектных и 

исследовательских работ. Дают возможность самоутвердиться в статусе школьника и гражданина, 

получить опыт публичного выступления,  уверенности  в  себе,  стать  более  открытым, 

общительным. 

4. Школьные акции: «Подарок солдату», «Помоги ѐжику», «Подари книгу школе». 

5. Предметные недели: обеспечивают переход познавательной деятельности в творческую, 

создают условия для интеллектуального роста. 

6. Церемонии награждения: церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 



397 
 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

2. 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; 

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне школы. 

3. На уровне обучающихся: 

- вовлечениеповозможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы; 

- 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; 

- коррекция (при необходимости) поведения обучающегося. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, куратор, 

наставник, тьютор) организует работу с коллективом класса; работу с учителями- предметниками 

в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

1.Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения, в том числе с использованием 

методических материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка». 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение;  экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; праздники в классе. 

- 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 педагогических ситуациях, в играх, , в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; решение задач профориентации и 

социализации. 

- коррекция поведения ребѐнка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 
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2. Работа с учителями-предметниками в классе: регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 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. 

3. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется в рамках следующих выбранных школьниками 

направлений деятельности: 

- курс «Разговоры о важном» (понедельник, 1 урок); 

- курс «Профориентация» (6-11 классы); 

-  курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности, в 

том числе «Герои Вологодчины»; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению, в том числе курс «Истоки»; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности. 

На ступени начальной школы: кружки: «Подвижные игры», «Учись учиться», «Юный 

математик», «Шахматы», «Проектная деятельность», «Юный конструктор», «Юный информатик», 

«Юный журналист»,  «Экологическая практика», научно-исследовательское общество «ШАНС», 

изостудия «Фантазенок». 

На ступени основного общего образования: «Я - исследователь», «Олимпиадная история», 

«Олимпиадное обществознание», «Основы финансовой грамотности», «Этические диалоги с 

учениками», «Проектная деятельность по биологии», «Проектная деятельность по химии», 

«Химия для всех», «За страницами учебника географии», «В мире орфографии и пунктуации», «За 

страницами учебника литературы»,  «Культура речи», «Лаборатория КТД», «Беседы о добром и 

прекрасном», «Спортивные игры», «Отряд ЮИД», «Дружина юных пожарных». 
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На ступени среднего образования: «Школа юных журналистов», «Вприпрыжку по родному 

краю», «Театральный», «Полезная физика», «Проектная деятельность по химии», «Лаборатория 

КТД», «Занимательная биология», «Спортивные игры». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность реализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах, например, организуемых при поддержке 

РДДМ.  

Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный музей» является 

развитие школьных музеев как площадок для творческой, учебной, интеллектуальной, 

краеведческой и выставочной деятельности. Разработка музеев, публикация информации о музеях, 

проведение музейных мероприятий, проведение выставок, контроль работы над музейной 

деятельностью, публикация поддерживающих образовательных материалов. 

Всероссийский проект «Школьный театр» предусматривает создание в школе театра, 

реализуется также через программу внеурочной деятельности (зарегистрирован в Реестре 23-

1430448469 «Восьмой проспект») 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

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; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы  в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 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. 
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 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 педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Цель профориентационной работы – помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор 

профессии; формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора; повышение компетентности учащихся в области планирования 

карьеры.  

Задачи:  

- осознание своих желаний и возможностей;  

- исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенностей; 

- ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 

- знакомство с особенностями современного рынком труда; 

- помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых профессий;  

- помощь в осознании трудностей в достижении профессиональных целей и найти пути их 

преодоления;  

- составление индивидуального образовательного плана или программы саморазвития в 

соответствии с диагностическими данными. 

В организации педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся необходима последовательность. Из этого вытекают этапы профессионального 

самоопределения:  

1-4 классы – формирование позитивного отношения к профессиональной деятельности и 

начальных трудовых навыков;  

5-7 классы – формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности учащихся в различные виды общественно – полезной деятельности;  

8-9 классы – формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии, предпрофильная подготовка, профессиональные пробы.  

10-11 классы – этап развития профессионального самосознания: уточнение личностного 

смысла выбора профессии и представления о будущей профессиональной деятельности, 

профильное обучение.  

Эта работа осуществляется через: 

- экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и служб, 

отдельных профессий; 

- участие  обучающихся  в  конкурсах  профориентационной направленности: «Единый 

урок профориентации», «Урок занятости», конкурс творческих профориентационных проектов 

«Шаг в будущее», акциях:  «Урок выпускника», «День карьеры молодежи»,  

- совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  в  сети  

интернет:  «Билет в будущее», «Урок цифры»; просмотр  лекций,  решение  учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

-  проведение  диагностических  исследований  по  выявлению профессиональных 

склонностей и интересов учащихся и индивидуальные консультации психолога для школьников и 
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их родителей по вопросам склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- кружки, помогающие выбрать профессию : «Химия для всех», «Полезная физика», 

«Школа юного журналиста», «Театральный»; 

- оформление  стендов,  наглядных  пособий,  плакатов. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1.Вне образовательной организации:  

1. 1 Социальные проекты. 

     «Чистые игры»: направлен на экологическое воспитание детей (наведение порядка в 

городе, уборка территории),  

     «На барабане сектор «Жизнь»: городской медиацентр (направлен на социализацию 

детей)  

     «Мы - вологжане»: проводятся для жителей микрорайона и организуются совместно с 

семьями обучающихся мероприятия: 

1.2.  Спортивные состязания, праздники, фестивали: городская спартакиада школьников, 

эстафеты по улицам города. 

1.3. Открытые дискуссионные площадки: площадка в рамках Всероссийских Беловских 

чтений, встречи с представителями органов власти, учебных заведений, Уполномоченным по 

правам детей. 

1.4. Всероссийские акции в т.ч., «Дни единых действий» РДШ, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям: Беловский диктант, экологический диктант, 

этнографический диктант, «Диктант Победы»  

1.5. социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не 

уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,  чувство  собственного  

достоинства,  а  школьникам  предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- деятельность Ученического совета, который объединяет представителей 5-11 классов 

школы. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов школьной жизни, 

содействует  реализации  инициатив  обучающихся  во  внеучебной деятельности, участвует в 

решении конфликтных вопросов; 

- из числа членов Ученического совета школы формируются отраслевые отделы: отдел 

культуры, отдел здоровья и спорта, отдел образования, отдел детства, отдел контроля и порядка, 

отдел информации, отдел детства; 

На уровне классов: 

-  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям учащихся  класса  лидеров 

(старост),  представляющих  интересы  класса  в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с Советом обучающихся; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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- реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком в школе в целом (проверка наличия формы, отношения к учебникам, 

пунктуальности по посещению уроков) так и внутри классного коллектива (чистота в классе, уход 

за кабинетом, комнатными растениями и т.п.) 

 

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 следующих видах и формах  деятельности. 

На групповом уровне: 

- родители участвуют в управлении школой в рамках работы Совета школы, 

Попечительского совета, Общешкольного родительского комитета; 

- общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее 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; 

- принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации внеурочной 

деятельности учеников; 

- родительские форумы и собрания (городские, областные, Всероссийские) он-лайн, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов 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 классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Цель: создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения 

социально-негативных явлений, снижения числа детей «группы риска». 

Направления профилактики 

создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 

профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.); 

профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте); 

проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Организация профилактики.  

Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 

тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

мероприятия в рамках декады личной безопасности; 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 
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декада профилактики правонарушений; 

неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

декада правовых знаний и др. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально опасном положении.  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в 

социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-

педагогическая). 

Организация работы Совета профилактики.  

Организация службы медиации/примирения. 

Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика).  

Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация межведомственного 

взаимодействия) и др.  

 

Мониторинг эффективности проводимой работы: 

Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих 

навнутришкольном учете и отдельно иных формах учета на одной выборке).  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) ребенка 

(класса) на основе наблюдений (1-6 классы), социально-психологического тестирования (7-11 

классы), оценка удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план работы 

классного руководителя, план работы педагога-психолога, социального педагога). 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
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- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства может 

предусматривать(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 

организации или запланированные): 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Нашими партнерами являются: ТОС «Кировский», Юнармия Вологды, Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, ВоГУ, МГЮА,  

Детская библиотека № 7, Вологодская областная библиотека им. И.В.Бабушкина, Вологодская 

областная детская библиотека, ДНК-центр, «Кванториум», Молодежный центр «Гоком35», 

«Содружество» 

 

Вариативный модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

-  школьная интернет-группа (в вк на Ю-туб «8 канал») - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в  

информационном пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,  

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы; 

-  школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в региональных или всероссийских проектах («Проект поддержки 

школьного телевидения», «Лига юных журналистов) конкурсах школьных медиа («Медиашкола- 

Иваново», «Птенец», «Юнипресс»). 
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- Комплекс онлайн мероприятий РДШ, направленных на продвижение проектов и программ 

в сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; флешмобы. 

 Вариативный модуль «Школьный спортивный клуб» 

Цели и задачи ШСК  

1. Активное содействие физическому воспитанию во внеурочное время.  

2. Создание совместно с администрацией образовательной организации необходимых 

условий для развития физической культуры и спорта в образовательной организации, организация 

досуга обучающихся по интересам, удовлетворение их потребности в физическом 

совершенствовании и укреплении здоровья.  

3.Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры.  

4. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в 

повседневную жизнь обучающихся, членов их семей и педагогов школы.  

Содержание работы ШСК 

ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 

образовательной организации, выполняет следующие функции: 

- организует для обучающихся, работников образовательной организации занятия 

физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и командах, группах 

оздоровительной направленности, любительских и других объединениях по интересам; 

 - проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, 

дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

 - использует научно-методические рекомендации и передовой опыт работы по развитию 

физической культуры и спорта;  

- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 

 - устанавливает и поддерживает связи с другими школьными спортивными клубами и 

спортивными организациями;  

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 

деятельности ШСК на сайте;  

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе ШСК.  

 

Вариативный модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение 

РДДМ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2020 года № 481-ФЗ) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 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 основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
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развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

гимназии территории (работа в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодѐжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодѐжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском 

движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ.Ориентирована на формирование социальной 
активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. Деятельность гимназического отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного  отделения РДШ может 

стать любой обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 
построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 
осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 

классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные 

треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все 

за одного». 
Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День 

смеха, День Победы, День защиты детей. 

Программа «Юнармия»  также является направлением РДДМ «Движение первых». С 2020 

году  был создан юнармейский отряд «Вихрь». Юнармейские отряды создаются с целью 

разностороннего военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и 

совершенствования личности детей и подростков, сохранение и приумножение патриотических 

традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, формирование 

сплоченного и дружного коллектива.  

Основными задачами являются:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; - развитие в 

молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству; 

- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 



407 
 

Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 

соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности учащихся. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДДМ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДДМ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДДМ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДДМ.  

Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДДМ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДДМ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДДМ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДДМ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДДМ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДДМ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДДМ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДДМ – 

осуществляется черезреализацию мероприятий и проектов Организации, которые содержательно 

наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 

результатов. 

 

2.3.3 Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад гимназии направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В гимназии создано методическое объединение классных 
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руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в 

потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы; 

             С 2022 г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной 

работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

Воспитательный процесс осуществляется штабом воспитательной работы, в который 

входят заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями, педагог-организатор, вожатые, социальный 

педагог и психолог, классными руководителями. Директор — стратег воспитания. Заместитель 

директора по воспитательной работе разрабатывает воспитательную тактику. Классный 

руководитель прослеживает индивидуальное становление личности ребенка. Четкость в 

определении профессиональных функций — основной критерий оценки данной стороны работы. 

Директор 

Штаб 

зам. по воспитательной работе: координация работы, подготовка документов, прием 

отчетов, анализ деятельности, презентация ее, взаимодействие с социальными партнерами 

советник по воспитанию: патриотическое и гражданское воспитание 

педагог – организатор: организация мероприятий, организация взаимодействия с ШУС, 

ГУС, родительским комитетом 

Администрация школы (участие в формировании блока внеурочной деятельности) 

Школьный ученический совет (организация общешкольных мероприятий, участие в 

формировании календарного плана воспитательной работы, участие в управлении школой) 

МО классных руководителей (реализация плана воспитательной работы, трансляция новых 

методов воспитательной работы, участие в создании рабочей программы воспитания) 

Социальный педагог (осуществление взаимодействия между социальными и 

государственными службами и школой, учащимся и родителями) 

Родительский комитет (координация деятельность классных родительских комитетов, 

содействие в общешкольных мероприятиях, участие в формировании календарного плана 

воспитательной работы) 

Социальные партнеры (создание условий воспитания) 

 

Нормативно-методическое  обеспечение 

 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе  

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 
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Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование вместе со всемиобучающимися, создана 

благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей, и социально-психологической службы.Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, 

волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. 

Таким образом,  формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих 

силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается победитель); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а 

также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

 

Анализ воспитательного процесса 

В 2022 - 2023 учебном году Рабочая программа воспитания включала в себя следующие 

модули: 

1. Инвариантные модули: «Школьный урок», «Классное руководство», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с родителями». 

2. Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Профилактика 

правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди несовершеннолетних», 

«Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды». 

В рамках реализации инвариантного модуля «Классное руководство» была проделана 

следующая работа: 

- в каждом классе проведено по 35 занятий «Разговоры о важном», 35 классных часов в 

соответствии с календарном планом воспитательной работы; 

- организовано 24 экскурсии в музеи и на предприятия города в рамках «Юнармейского 

марафона»; 

- каждый класс в рамках «Лаборатории КТД» стал организатором общешкольного мероприятия; 

-  работа, проводимая в рамках сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

ежедневная влажная уборка учебных кабинетов, строгое соблюдение графика работы 

рециркуляторов, обязательное проветривание кабинетов во время перемен, проведение во время 

уроков физкульминуток, физминуток для глаз, контроль за осанкой, рассадка обучающихся в 

соответствии с рекомендациями врача.  

Реализация инвариантного модуля «Курсы внеурочной деятельности» представляют собой 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; курсы, занятия 

духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению: курсы, 

занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; курсы, занятия туристско-краеведческой 

направленности; курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. На каждый класс 

на занятия внеурочной деятельностью отводилось 5 часов, включающих работу с общественными 

объединениями, кружки углубленного изучения предметов, социального проектирования. Во всех 

классах велся курс «Разговоры о важном» по понедельникам 1 уроком. 

В 2022 - 2023 учебном году направление «Профориентация» реализовывалось во 

внеурочной деятельности в курсе профориентации и  участии в городских профориентационных 

проектах «Навигатор поступления», «Ярмарка профессий», «Первая профессия», посещением 

Дней открытых дверей МГЮА, встречами с представителями ВУЗов Вологодской области, 

курсами внеурочной деятельности: Школа юных журналистов, клуб «Краевед», «Химия для всех», 

«Полезная физика». В 6 классах проведено профтестирование, с результатами ознакомлены 

родители и учащиеся. В 8 классах проведена диагностика профессиональных намерений, в 
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которой приняли участие 115 обучающихся. Большинство обучающихся испытывают трудности с 

профессиональным самоопределением. 

Школьный театр действовал в рамках внеурочной деятельности, им подготовлен спектакль 

«Кукла» к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, показан детям, родителям, 

жителям микрорайона. 

В конкурсе «Большая перемена» приняли участие около 100 обучающихся из 5-10 классов, 

1 человек стал полуфиналистом. 

В рамках реализации вариативного модуля «Ключевые общешкольные дела» в школе 

организованы  мероприятия 

 1. Праздник «Первый звонок».  

2. Праздник «День учителя».  

3. Праздник «День народного единства». 

4.День матери 

5. День отца 

6. Игродень 

7. Бардфест 

 8. Праздник «Новогодний переполох».  

9. «День снятия блокады Ленинграда»  

10. «День защитников Отечества». 

 11. «Февромарт».  

12. Парад ракет 

13. Митинг у памятной доски эвакогоспиталя 1538. 

14. Вручение премии самым активным классам и обучающимся «Бесконечность не предел» 

15. «Чистые игры» (школьные, городские) 

16. Праздник «Последний звонок» (для 9 и 11 классов).  

17. Праздник «Вручение аттестатов выпускникам 9, 11 классов».  

18. День рождения школы. 

В рамках вариативного модуля «Школьные медиа» на протяжении всего учебного года 

велась работа по обеспечению информационной открытости проводимых мероприятий на 

официальном сайте школы, на странице официального сообщества школы в социальной сети «В 

Контакте», в группе школьного телевидения «8 канал», «РДШ 8 школы»..  

В рамках вариативного модуля «Профилактика правонарушений, безнадзорности и 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних» проделана следующая работа: 

Модернизирована система работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по профилактике). Совет по 

профилактике в 2022 - 2023 учебном году вел сопровождение 11 обучающихся, находящихся на 

внутришкольном контроле.  

Классными руководителями проведены беседы с обучающимся по таким темам, как «Мое 

здоровье», «Моя профессия», «Мои друзья», «Моѐ будущее», «Закон и подросток», «Я и мои 

близкие», «Алкоголь и подросток», «Зависимости», «Ответственность за проступки», «Культура 

поведения в общественных местах», «Отношения с одноклассниками», и»Правила поведения в 

школе», «Опасные привычки», «Правила поведения во время зимних каникул», «Безопасное 

движение во время гололеда», «Как я провел каникулы», «Мои успехи и неудачи», «Чувства 

собственного достоинства», «Моя родина Россия», «Для чего нужна семья», «Подросток и закон», 

«Планы на будущее». 

Модуль «Самоуправление» реализован в работе Ученического совета школы. За учебный 

год проведено 32 заседания Ученического совета, проведены выборы Председателя ШУС. Члены 

ШУС прошли обучение в «Академии ШУС», организованной областным молодежным центром 

«Содружество». Организован День самоуправления, план работы выполнен. ШУС принимает 

участие в обсуждении документов школы, составлении плана работы, формировании рейтингов 

классов. Деятельность его отражена на сайте школы. 

Выявленные проблемы:  
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- необходимо  более системно заниматься мониторингом результатов внеурочной 

деятельности, удовлетворенности коллектива (педагогов, учеников, родителей) результатами 

воспитательного процесса; 

- усилить экологическое направление в работе; 

- продумать активное включение во внеурочную деятельности  детей с ОВЗ. 

 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от имеющегося состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поэтому она корректируется по мере поступления учащихся с теми или иными 

особенностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающимся с особыми образовательными потребностями с 

учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- использование адаптированных образовательных программ основного общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий;- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь. 
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- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных 

образовательных программ; 

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе. 

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. 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактическиеи специальные 

принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактическиепринципывключаютпринципнаучности;соответствияцелейисодержанияобучен

иягосударственнымобразовательнымстандартам;соответствиядидактическогопроцессазакономерн

остямучения;доступностиипрочностиовладениясодержаниемобучения;сознательности,активности

исамостоятельностиобучающихсяприруководящейролиучителя;принципединства 

образовательной,воспитательнойи развивающей функцийобучения. 

Специальныепринципыучитываютособенностиобучающихсясограниченнымивозможностя

миздоровья(принципкоррекционно-развивающейнаправленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений 

истимуляциюинтеллектуального,коммуникативногоиличностногоразвития;системности;обходног

опути;комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

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; 
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– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Содержание программы коррекционной работы определяют как общедидактические 

принципы, так и специальные, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает создание условий для формирования 

новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление нарушений должно 

носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.). 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования,необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени среднего общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

II.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 основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  
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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.  

Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, социальный педагог), а также при 

необходимости и наличии специальный психолог логопед, дефектолог-олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 8», 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. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, 

тьютором и др.).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 может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

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.). 
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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 работыосуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: психологом, 

социальным педагогом, а также, при необходимости и по возможности, логопедом, дефектологом: 

Педагогкласса 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 принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

Логопедреализует 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.  

Дефектологреализует 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.  
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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. 

Характеристика содержания индивидуально-ориентированных направлений работы. 

Направление 

работы 

Основное содержание Ответственные 

Диагностическая 

работа 

Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Педагог-

психолог 

Проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей 

Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся. 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка. 

Классный 

руководитель 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Педагог-

психолог 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

 

Классный 

руководитель, 

Педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

Коррекционно - 

развивающая 

работа 

Разработка и реализация индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Педагог-

психолог; 

учитель-

дефектолог; 

учитель-

логопед 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

Коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер. 

Развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии. 

Формирование способов регуляции поведения и Педагог-
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эмоциональных состояний психолог 

 Развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции 

 Развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения. 

 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог; 

учитель-

логопед, 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях. 

Учитель 

информатики, 

педагог-

психолог 

Социальная защита подростка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Консультативная 

работа 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса. 

Классный 

руководитель 

,педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, отбора и адаптации содержания предметных 

программ. 

Педагог-

психолог 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно 

–

просветительска

я работа 

Информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Классный 

руководитель 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

дефектолог; 

учитель-
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образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

логопед 

Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Педагог-

психолог 

Диагностическая работа 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, психологическое 

обследование; анкетирование 

родителей, беседы с педагогами 

Октябрь 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование  

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

Октябрь - 

ноябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально -

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

В течение года 

Коррекционно-развивающая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника 

Сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамикаразвиваемыхпа

раметров 

 

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

З.Отслеживание динамики 

развития ребенка 
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровьяобучающ

ихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ.  

-

Внедрениездоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный процесс  

- Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Реализация профилактических 

программ 

 

Консультативная работа 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

В течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультивной 

работы с ребенком  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

В течение года 

Консультирование 

родителей 

 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультивной 

работы с родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года 

 

II.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, в школе создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами входят следующих специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

ПКР реализуется  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 обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 
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работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

I Этап: Информационно- 

аналитический (сбор и анализ 

информации). 

Август-сентябрь учебного года 

• Оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

• Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

II Этап: Организационно- 

исполнительский (планирование, 

организация, координация). 

В течение учебного года 

• Организация особого образовательного процесса, имеющего 

коррекционно-развивающую направленность. 

• Организация процесса специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей 

III Этап: Контрольно-

диагностический (диагностика 

коррекционно- развивающей 

образовательной среды). 

Май учебного года. 

• Констатация степени соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV Этап: Регуляция и 

корректировка.  

Июнь учебного года. 

•Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) - 

этосовещательный, систематически действующий орган при администрации школы.Деятельность 

ПМПК направлена на решение задач, связанных со своевременным выявлением детей (классов) 

осособым и образовательными потребностями,организацией психолого-медико-педагогического 

сопровождения их образования,исходяизиндивидуальныхособенностей 

развитиякаждогоребенка(класса). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 
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профилактической и информационно-просветительской работыпо 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 ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации.  

Педагог-психологпроводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организовывается  фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  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. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и концеучебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и вконцеучебногогода). 

 

II.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, вовзаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов,логопеда, психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,   с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части,формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержанияу чебного материала(с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений,реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, с общественными организациями; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

II.4.5.Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

Организационные условия. 

Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку по 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, включая 

объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе; по 

общей образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии).Обеспечивается 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

основной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- Психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно--

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
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числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

- Специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- Здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

- Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

- Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушенияпсихического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно - 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введены в штатное расписание ставки педагогических 

работников: (учитель-логопед, педагог-психолог, педагог-дефектолог). Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении. 
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При организации дистанционного обучения обеспечивается оснащение их комплектами 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с 

ограниченным возможностям здоровья в сотрудничестве с муниципальными службами. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно--

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также спецификупсихофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

II.4.6. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с 

ОВЗ; 

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу среднего общего образования; 

- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП СОО; 
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- разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 

ОВЗ; 

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  
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На базовом уровнеобучающиеся 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). 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной 

помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты 

используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и 

приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях (Увеличивается продолжительность основного 

государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в 

указанных помещениях).  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией.
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график МОУ СОШ №8 разработан на основе федерального 

календарного учебного рафика 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим 

работы - 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

 

Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2023 года. Учебный год заканчивается в 10-11 классах 

26 мая (5-тидневная учебная  неделя), без учета расписания государственной итоговой аттестации 

в форме  форме ЕГЭ в 11-м классе. 

Продолжительностьучебныхпериодов(четвертей,полугодий) 

Учебныечетверти Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количествоучебныхне

дель 

Iполугодие 10-11 01.09.2023-28.12.2023 16 учебных недель 

II полугодие 10-11 11.01.2024–26.05.2024 18 учебных недель 

Итого за учебный год 2-11 01.09.2022–24.05.2024 34 учебныхнедели 

Срокиипродолжительностьканикулв2023-2024учебномгоду 

Каникулы Классы Срок начала иокончанияканикул Количестводней 

Осенние 10-11 04.11.2023–12.11.2023 9 дней 

Зимние 10-11 28.12.2023–10.01.2024 14 дней 

Весенние 10-11 23.03.2024–31.03.2024 9 дней 

Летние 10–11 26.05.2024–31.08.2024 

Проведениепромежуточнойаттестациивпереводныхклассах 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится  без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах 
Сроки  проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

устанавливаютсяМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации. 

Расписание звонков10-11классы 

 Времяурока Перемена 

1урок 8.00-8.40 10 

2урок 8.50-9.40 10 

3урок 9.50-10.30 20 

4урок 10.45-11.25 20 

5урок 11.45-12.25 20 

6урок 12.45-13.25 10 

7урок 13.35-14.15 10 

8 урок 14.25-15.05 10 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков,  
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для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Занятия начинаются в 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организовыван перерыв 

продолжительностью 20 минут. 

Календарный учебный график школы  составляется с учѐтом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочнойи 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха  

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график размещен на официальном сайте МОУ СОШ №8 в разделе  

«Образование» -  «Образовательные программы» 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования  
1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №8» города Вологды является образовательным 

учреждением, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Учебный план среднего общего образования гарантирует преемственность уровней 

общего образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 

профессионального образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и определяет:  

- структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания;  

 - перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

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

учебное время, отводимое на их освоение;  

- общий объем нагрузки и максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) при 5-дневной неделе - не более 34 часов;  максимальный объем недельной 

аудиторной нагрузки учащихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – 

минимальное – 2170 часов,  максимальное – 2590 часов.  

3. Основными целями учебного плана являются: 

- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 
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- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

- обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения; 

- соблюдение государственных образовательных стандартов; 

- введение в учебные программы регионального компонента; 

- сохранение целостности каждой системы обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

 

 Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей при получении 

среднего общего образования:  

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях образования, 

их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть Учебного плана обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы, 

курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с их запросами. 

Учебный план ФГОС СОО определяет перечень обязательных учебных предметов. 

Согласно п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

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

Учебный план профилей содержит 11 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родная литература (русская)»,«Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение навыков в области гражданской обороны осуществляется 

через реализацию курсов основ безопасности жизнедеятельности, истории, обществознания, 

физической культуры и во время обязательных учебных сборов по основам военной службы в 10 

классах. 

Реализация учебного плана позволит обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) выполнить индивидуальный проект по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом («Индивидуальный проект»). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Выбор элективных курсов (п. 5 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

обоснован соответствующим выбором обучающихся из перечня,  предлагаемого школой 

В соответствии с требованиями ФГОС на уровне среднего общего образования 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов должна 

определять дальнейший выбор обучающимися специализированной подготовки (профильное 

обучение). Поэтому перед школой стоит задача создания «системы специализированной 

подготовки» (профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и       

социализацию обучающихся. Для реализации данной задачи часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам 

школьной программы, направлены на углубленное изучение предметов для реализации 

естественнонаучного профиля, технологического и гуманитарного профиля.  

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на получение 

среднего общего образования сформированы 3  профильных направления: технологическое, 

естественнонаучное, гуманитарное. При этом учебный план каждого профиля содержит не менее 

трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Профиль  Классы Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Технологический  10а, 11а Математика, информатика, физика 

Гуманитарный 10б, 11б Русский язык, литература, история, право 

Естественнонаучный 10в,11в Химия, биология, математика 

Учебные планы иллюстрируют разные возможности образовательной организации как в 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по 

учебным предметам к ЕГЭ. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

Технологический профиль 

(10а, 11а классы) 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика»и «Естественные науки». 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  

Предметная область «Русский язык и литература»: 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне в объѐме 68 часов за два 

года обучения; 

-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне в объеме 238 часов за два 

года обучения;  

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  
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5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 

Предметная область «Родной язык и Родная литература» 

- учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом уровне в 

объеме 34 часа за 2 года обучения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  
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11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Предметная область«Иностранные языки»  

-учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен на базовом уровне в 

объеме 204 часа за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне в объеме 136 часов за два 

года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса истории отражают:  

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

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

глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

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

по исторической тематике. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

- учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне в объѐме 544 часа за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

отражают:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2)   сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

3)  сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4)   сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;   
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5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению.  

- учебный предмет «Информатика» представлен на углубленном в объеме  уровне 204 

часа за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса информатики:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ;  

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции;  

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  
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16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ 

 

Предметная область «Естественные науки» 

-учебный предмет «Физика» представлен на углубленномуровне в объеме 340 часов за два 

года изучения; 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса физики отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

 

- учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне в объеме 34 часа за один 

год обучения (11 класс); 

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии отражают:  

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.  

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне в объеме 204 

часа за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса физической культуры:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне в объѐме 68 часов за 2 года обучения.  

Требования  к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности отражают:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Индивидуальный проектпредставляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;   
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- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;   

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

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

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС СОО п.10 изучение дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся обеспечивают:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с выбором учащихся и их родителей 

(законных представителей) выделены:  

1) часы на дополнительные учебные предметы: 

- «Обществознание» - базовый уровень, 102 часа за два года изучения; 

- «Биология» - базовый уровень, 34 часа за два года изучения (10 класс) 

-«География» - базовый уровень, 34 часа за два года обучения (10 класс); 

- «Химия» - базовый уровень, 136 часов за два года обучения. 

2) часы на учебные курсы по выбору: 
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«Ядерная физика» - 1 час в неделю в 11 классе. 

Технологический профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

Б / У 10 «А» 11 «А» Всего 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1  68 

Накопительная 

система оценки 

Литература Б 3,5 3,5  238 НСО 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература 

(русская) Б 0,5 0,5 34  НСО 

Иностранный 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский ) Б 3 3  204 НСО 

Общественные 

науки История Б 2 2  136 НСО 

Математика и 

информатика 

Математика У 8 8  544 НСО 

Информатика У 3 3  204 НСО 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 0 1  34 НСО 

Физика У 5 5  340 НСО 

Физическая  

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура Б 2 2  204 НСО 

ОБЖ Б 1 1  68 НСО 

  

Индивидуальный 

проект   1 0  34 

Учебный  

проект / 

учебное 

исследование 

 Итого часов 30 30  2040   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

 

Обществознание   1 2  102 НСО 

Биология   1 0  34 НСО 

География   1 0  34 НСО 

Химия   1 1  68 НСО 

Учебные курсы по 

выбору Ядерная физика   0 1  34 НСО 

 Итого часов 4 4 272 

  Учебная нагрузка 34 34 

 

  

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34 

  Количество часов за год обучения 1156 1156 

  Количество часов за два года обучения 2312 

  

Гуманитарный профиль 

(10б, 11б классы) 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык 

и литература», «Общественные науки». 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  
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Предметная область «Русский язык и литература» 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне в объѐме 204  часа 

за два года обучения; 

- учебный предмет «Литература» представлен на углубленном уровне в объеме 340 часов 

за два года обучения;  

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приемами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера;  

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики (п. 9.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578). 

 

Предметная область «Родной язык и Родная литература» 

- учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом уровне в 

объеме 34 часа за 2 года обучения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Предметная область«Иностранные языки»  

-учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен на базовом уровне в 

объеме 204 часа за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

- учебный предмет «История» представлен на углубленном уровне в объеме 272 часа за 

два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса истории должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;  

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

мировой истории;  

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.  
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- учебный предмет «Право» на углубленном уровне в объеме 136 часов за два года 

обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса права должны 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно  отражают:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

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;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов. 

 

- учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне в объеме 170 часов за два года 

обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на базовом уровне в объѐме 306 часов за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса математики отражают (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613): 
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 

Предметная область «Естественные науки» 

-учебный предмет «Биология» представлен на базовом  уровне в объеме 68 часов за два 

года изучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса биологии отражают:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

- учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне в объеме 34 часа за один 

год обучения (11 класс); 

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии отражают:  

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;  
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5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне в объеме 136 

часа за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса физической культуры:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне в объѐме 68 часов за 2 года обучения.  

Требования  к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности отражают:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
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время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;   

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;   

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

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

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС СОО п.10 изучение дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с выбором учащихся и их родителей 

(законных представителей) выделены:  

5) часы на дополнительные учебные предметы: 

- «Мировая художественная культура» (МХК) – 34 часа за два года обучения; 

-«География» - базовый уровень, 34 часа за два года обучения (10 класс); 

-  «Информатика» - базовый уровень, 68 часов за два года обучения; 

- «Химия» - базовый уровень, 68 часов за два года обучения; 

- «Физика» - базовый уровень, 68 часов за два года обучения, 

2) часы на учебные курсы по выбору: 

 - «Финансовая грамотность» - 17 часов за два года обучения (11 класс).; 

- «Российское порубежье: мы и наши соседи» - 17 часов за два года обучения (11 класс). 

Гуманитарный профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

  Б / У 

Количество 

часов в неделю 
Всего 

за 

уровен

ь  

Формы 

промежуточно

й аттестации 10 «Б» 

11 

«Б» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 НСО 

Литература У  5 5 340 НСО 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература 

(русская) Б 0,5 0,5 34 

НСО 

Иностранный 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) Б 3 3 204 

НСО 

Общественные 

науки 

  

История У 4 4 272 НСО 

Право У 2 2 136 НСО 

Обществознание Б 2 3 170 НСО 

Математика и 

информатика Математика Б 5 4 306 

НСО 

Естественные 

науки 

  

Биология Б 1 1 68 НСО 

Астрономия  Б 0 1 34 
НСО 

Физическая  

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура Б 2 2 136 

НСО 

ОБЖ Б 1 1 68 НСО 

 

Индивидуальны

й проект  1 0 34 

Учебный  

проект  / 

учебное 

исследование 

Итого часов   29,5 29,5 2006   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 
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Дополнительные 

учебные 

предметы 

  

  

  

  

МХК   0,5 0,5  34 НСО 

География   1 0  34 НСО 

Информатика   1 1  68 НСО 

Химия   1 1  68 НСО 

Физика   1 1  68 НСО 

Учебные курсы по 

выбору 

  

Финансовая 

грамотность   

 

0,5  17 НСО 

Российское 

порубежье: мы и 

наши соседи   

 

0,5  17 НСО 

Итого часов 4,5 4.5 306 

 Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 34 34 

  Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  34 34 

  Количество часов за год обучения 1156 1156 

  Количество часов за два года обучения 2312 

  

Естественнонаучный профиль 

(10в, 11в классы) 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика»и «Естественные науки». 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  

Предметная область «Русский язык и литература»: 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне в объѐме 68 часов за два 

года обучения; 

-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне в объеме 204 часа за два 

года обучения;  

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  
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9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 

Предметная область «Родной язык и Родная литература» 

- учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом уровне в 

объеме 34 часа за 2 года обучения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Предметная область«Иностранные языки»  

-учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен на базовом уровне в 

объеме 204 часа за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне в объеме 136 часов за два 

года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса истории отражают:  

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

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

глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

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

по исторической тематике. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

- учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне в объѐме 408 часов за два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

отражают:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2)   сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

3)  сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4)   сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;   

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению.  

 

Предметная область «Естественные науки» 

- учебный предмет «Химия» представлен на углубленном уровне в объеме 340 часов за два 

года обучения. 
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Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса химии должны 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ.  

 

- учебный предмет «Биология» представлен на углубленном уровне вобъеме 272 часа за 

два года обучения; 

Требования  к предметным результатам освоения углубленного курса биологии включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях;  

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

- учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне в объеме 34 часа за один 

год обучения (11 класс); 

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии отражают:  

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.  

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне в объеме 136 

часов за два года обучения; 
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Требования  к предметным результатам освоения базового курса физической культуры:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне в объѐме 68 часов за 2 года обучения.  

Требования  к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности отражают:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;   

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;   

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

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

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС СОО п.10 изучение дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с выбором учащихся и их родителей 

(законных представителей) выделены:  

1) часы на дополнительные учебные предметы: 

- «География» - базовый уровень, 34 часа за два года изучения (10 класс); 

- «Обществознание» - базовый уровень, 68 часов за два года изучения; 

- «Информатика»  - базовый уровень, 68 часов за два года обучения; 

- «Физика» - базовый уровень, 102 часа за два года изучения; 

2) часы на учебные курсы по выбору: 

«Физическая химия» - 68 часов за два года обучения; 

«Биотехнология» - 34 часа за два года обучения. 

Естественнонаучный профиль 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Уровень   

Б / У 10 «В» 11 «В» Всего 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1  68 НСО 

Литература Б 3 3  204 НСО 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература 

(русская) Б 0,5 0,5 34  НСО 

Иностранный 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

) Б 3 3  204 НСО 

Общественные 

науки История Б 2 2  136 НСО 

Математика и 

информатика Математика У 6 6  408 НСО 

Естественные 

науки 

  

  

Астрономия  Б 0 1  34 НСО 

Химия У 5 5  340 НСО 

Биология У 4 4  272 НСО 

Физическая  

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура Б 2 2  136 НСО 

ОБЖ Б 1 1  68 НСО 

  

Индивидуальный 

проект   1 0  34 

Учебный 

проект / 

учебное 

исследование 

 Итого часов 28,5 28,5 1938   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

  

География   1 0  34 НСО 

Обществознание   1 1  68 НСО 

Информатика   1 1  68 НСО 

Физика   2 1  102 НСО 

Учебные курсы по 

выбору 

Физическая химия   0,5 1,5  68 НСО 

Биотехнология    0 1  34 НСО 

Итого часов 5,5 5,5 374     

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 34 34   
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Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34   

Количество часов за год обучения 1156 1156   

Количество часов за два года обучения 2312  

 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 10-11-хы классов 

осуществляется в соответствии c Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 

подход (НСО), который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по 

всем предметам учебного плана на основе совокупности полугодовых отметок, полученных 

учащимся в течение учебного года. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое полугодовых отметок согласно 

правилам математического округления.  

 

Расчет продолжительности учебного года для обучающихся среднего общего образования 

Класс Аудиторная недельная 

нагрузка по СанПиН 

2.4.2.2821-10 в часах 

Планируемое 

количество часо за 

учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год (5-

дневная  неделя) 

10а 34 1156 1156 

11а 34 (без учета ГИА) 1156 1156 

 Суммарное количество часов по факту за срок освоения 

ООП среднего общего образования 

2312 

10б 34 1156 1156 

11б 34 (без учета ГИА) 1156 1156 

Суммарное количество часов по факту за срок освоения ООП 

среднего общего образования 

2312 

10в 34 1156 1156 

11в 34 (без учета ГИА) 1156 1156 

Суммарное количество часов по факту за срок освоения ООП 

среднего общего образования 

2312 

Допустимое количество учебных занятий (часов) по ФГОС 

среднего общего образования 

Минимальное – 2170 

Максимальное – 2590 

Вывод  Требования ФГОС выполнены 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Согласно приказу Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. No 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования» для юношей 10-х классов продолжительность учебного 

года составляет 35 недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул составляет 9 календарных дней, летних 

– не менее 8 недель.  
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

– для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.  

 

Режим образовательной деятельности 

Начало занятий в 8.00 (одна смена).  

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, три большие  

перемены по 20 минут. 

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

МОУ СОШ №8  в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

 

Требования к объему домашних заданий:  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 10-11-х  классах – 3,5 ч. 

 

Учебный план среднего  общего образования предусматривает деление класса на группы по 

следующим предметам: иностранный (английский), язык информатика.   

 

 

3.3. План внеурочной деятелности 

План внеурочной деятельности разработан  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

Федеральной образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования,  предусмотренная 

планом внеурочной деятельности МОУСОШ№ 8 на 2023-2024учебный год, позволяет решить ряд 

специфических задач: 

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образованияи более успешного освоения его содержания; 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

компенсировать отсутствие учебных курсов, необходимых обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных 

планов, формирования важных личностных качеств; 

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитиие своих способностей; 

эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения 

не более 700 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
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периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярноереализовывается в рамках 

тематических образовательных программ. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности состоит из инвариативной (разработана с учетом  

региональных рекомендаций) и вариативной части (разработана с учетом профилей обучения). 

Инвариативный часть плана представлена информационно-просветительскими занятиями 

патриотической, нравственной и экологической направленности («Разговоры о важном»), курсом 

по формированию функциональной грамотности («Функциональная грамотность: учимся для 

жизни»), курсом, направленным на профориентацию («Россия – мои горизонты»). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор/беседа с 

обучающимися. Темы связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Вариативная часть плана представлена курсами внеурочной деятельности по учебным 

предметам образовательной программы, предусматривающие углубленное изучение предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся (Научное общество школьников, 

Проектная деятельность, «Занимательная биология» (естественно-научный профиль), 

«Олимпиадное обществознание» (гуманитарный профиль), «Математика в вопросах и ответах» 

(технологический профиль), «Трудные вопросы грамматики» (гуманитарный профиль, 

естественно-научный профиль, технологический профиль), занятиями, направленными на 

удовлетворение интересов и потребностей, учащихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов (ГТО (подготовка к 

сдаче ВФСК «Готов к труду и обороне»), Секция «Спортивные игры», Театр «Восьмой проспект», 

Музей истории школы, Медиацентр «8 канал»). 

МОУ «СОШ № 8» является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно - образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

Планвнеурочной деятельности среднего общего образования 

(модель с преобладанием учебно-познавательной деятельности) 

Направление Курс ВД Количество часов в неделю Всего 

X XI 

Инвариантная часть 

Информационно - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном»  1 

 

1 2 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

«Функциональная 

грамотность: учимся для 

жизни» 

1 1 2 

Курс, направленный 

на профориентацию 

«Россия – мои 

горизонты» 

1 1 2 
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Вариативная часть 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы, 

предусматривающие 

углубленное 

изучение предметов, 

с целью 

удовлетворения 

различных 

интересов 

обучающихся 

Научное общество 

школьников 

0,5 0,5 1 

Проектная деятельность 1 - 1 

«Занимательная 

биология» (естественно-

научный профиль) 

- 0,5 0,5 

«Химический 

многогранник» 

(естественно-научный 

профиль) 

- 0,5 0,5 

«Олимпиадное 

обществознание» 

(гуманитарный профиль) 

1 1 2 

«Математика в вопросах 

и ответах» 

(технологический 

профиль) 

- 1 1 

«Трудные вопросы 

грамматики» 

(гуманитарный профиль, 

естественно-научный 

профиль, 

технологический 

профиль) 

- 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

учащихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

ГТО (подготовка к сдаче 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне») 

 1 1 

Секция «Спортивные 

игры» 

1 1 2 

Театр «Восьмой 

проспект» 

0,5 0,5 

Музей истории  школы 0,5 0,5 

Медиацентр «8 канал» 0,5 0,5 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС среднего общего образования 
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение учащимися социального опыта;  

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей. 
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В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Инвариантный модуль 

Основные школьные дела 

Федеральный календарный план 

День знаний 

Здравствуй, школа! 

1,11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Торжественная церемония в честь 

поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации и 

исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации 

1-11 Понедельни

к,  

пятница 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ШУС 

День распространения грамотности 10-11 8 сентября 

День Учителя 10-11 5 октября 

День отца в России 10-11 16 октября 

День школьных библиотек 10-11 25 октября 

День матери в России 10-11 27 ноября 

Новый год 10-11 Декабрь 

День Защитника Отечества 10-11 23 февраля 

Масленица 10-11 Февраль 

Международный женский день 10-11 8 Марта 

День космонавтики 10-11 12 апреля 

День Победы 10-11 9 мая 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19 мая 

День защиты детей 10-11 1 июня 

День России 10-11 12 июня 

День Памяти и скорби 10-11 22 июня 

День славянской письменности 10-11 май  

Школьные дела 

Квест- знакомство со старшей школой 10 сентябрь ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 5 классов 

Концерт и фотосушка «Вместе с 

бабушкой» (Ко Дню пожилого 

человека) 

5-11 До 1.10 ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 

Игра ко Дню учителя (в форматеб 10-11 5.10 ШУС, педагог-организатор, 



458 
 

рейн-ринга) кл.руководители 9 классов 

Турнир по мини-футболу для пап и 

детей 

5-10 19.10 ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 8 классов 

МО физкульуры и ОБЖ 

Беловские чтения (интерактивная 

игра) 

ШУС 23.10 МО филологов 

Турнир по пионерболу для мам 1-11 3 пятница 

ноября 

ШУС, кл.руководители 5 

классов 

Посвящения в профильные классы 

классы 

8, 10 

классы 

1-2 неделя 2 

четверти 

ШУС, педагог-организатор, 

кл.руководители 8, 10 

классов 

День самоуправления (День рождения 

школы) 

8-11 

классы 

9.12 ШУС, заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Новогодний переполох (украшение 

школы, новогодний мьюзикл) 

5-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ШУС 

Советник по воспитанию 

Квест «Блокадный Ленинград» 8-11 27.01 ШУС,  

Советник по воспитанию 

Конференция школьного научного 

общества ко Дню российской науки 

5-11 8.02 Курышева Л.П., 

руководители МО 

Советник по воспитанию 

Февромарт 5-11 1 неделя 

марта 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ШУС 

Советник по воспитанию 

Парад ракет 5-11 12.04 Педагог-организатор 

Классные руководители 

ШУС 

Чистые игры: весенний (осенний) 

кубок чистоты 

5-11 Апрель 

сентябрь 

Курышева Л.П., 

Голубева Е.А. 

Митинг у памятной доски госпиталю 

1538 

5-11 Вторая 

неделя мая 

Педагог-организатор 

Классные руководители 7 

классов 

Советник по воспитанию 

Вручение II премии «8 канала» 

(Подведение итогов года) в День 

детских общественных объединений 

5-11 19.05 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ШУС 

Советник по воспитанию 

Фестиваль букв ко Дню славянской 

письменности и культуры 

5-10 24.05 ШУС, МО филологов 

Последний звонок 9, 11 Конец мая Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

ШУС  

Советник по воспитанию 

Инвариантный модуль 

Классное руководство 

Изучение особенностей личностного 10-11 В течение  Классные руководители 
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развития обучающихся учебного 

года 

Педагог - психоло 

Сплочение коллектива класса 10 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

Школьный психолог 

Правила поведения класса  

(совместно с обучающимися) 

Соблюдение норм поведения, правил 

общения со сверстниками и 

педагогами. 

Установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

10-11 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

Ученический совет 

Тематические классные часы 10-11 1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

1-11 классов 

Подготовка к участию в основных 

общешкольных  делах  

10-11 Согласно 

модулю 

«Основные 

общешкольн

ые дела» 

Классные руководители 

 

Классные коллективные творческие 

дела  

(праздники, конкурсы, соревнования) 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

(выполнение индивидуальных 

проектов, подготовка к олимпиадам) 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

Индивидуальная образовательная 

траектория:  

-ведение портфолио обучающихся; 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Индивидуальная работа  

Наставничество 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители - 

наставники 

 

Работа с учителями-предметниками в 

классе:  

-консультации с учителями-

предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов); 

-привлечение учителей предметников 

к организации мероприятий 

10-11 Еженедельн

о 

Классные руководители 

Учителя - предметники 

Педагоги 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

Социально  значимая деятельность 

Дежурство по школе (классу), в 

столовой, по школе 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Социально  значимая деятельность 

Субботники и акции 

10-11 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Инвариантный модуль 



460 
 

Внеурочная деятельность 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

«Разговоры о важном» 10-11 1 Кл.руководители 

«Россия- мои горизонты» 10-11 1 Кл.руководители 

Инвариантный модуль 

Школьный урок 

Изучение государственных символов 

Российской Федерации 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1-3 сентября 

4 октября  

Учителя начальных классов 

Учителя ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности  

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

10-11 Сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Урок информационной безопасности 10-11 Октябрь Учителя информатики 

Урок Цифры 10-11  Учителя - предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 Октябрь Учителя физики 

День государственного флага 

Российской Федерации  

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10-11 Май Учителя истории и 

обществознания 

Урок молодого избирателя  10-11 Май Учителя истории и 

обществознания 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

10-11  Учителя русского языка и 

литературы 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи  

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя - предметники 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя - предметники 

Применение методик развивающего 

обучения  

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя - предметники 

Интегрированные уроки: 

10-11 классы -2 часа в четверть 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя - предметники 
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Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя - предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

Установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя - предметники 

Взаимопосещение уроков  10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя - предметники 

Практические работы по физике, 

химии, биологии 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя - предметники 

Инвариантный модуль 

Внешкольные дела 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другое), 

организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными 

представителями) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 

Самоуправление 

Выборы органов самоуправления в 

классах  

Актив класса  

10-11 Сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Обучающиеся 

Выборы Ученического совета школы 

 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Обучающиеся 

Планирование работы Ученического 

совета  

10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Педагог - организатор 

Совет обучающихся 

Планирование деятельности органов 

самоуправления в классах 

10-11 Сентябрь Классные руководители  

Актив класса 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел и 

иных мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Педагог - организатор 

Совет обучающихся 

Участие в планировании, организации, 10-11 В течение Классные руководители  



462 
 

анализе школьных ключевых дел 

(классных) и иных мероприятий 

года Актив класса 

Инвариантный модуль 

Работа с родителями 

 Совет школы 10-11 1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Родительский комитет школы 10-11 1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Родительский комитет класса  10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

- Сайт МОУ СОШ 8 

-Интернет сообщество «Школа 8» 

-Родительские форумы в социальных 

сетях школы, класса 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Педагоги – организаторы 

Классные руководители 

Системный администратор 

Родительские собрания «Социально - 

педагогические и психологические 

аспекты подготовки к ОГЭ» 

10-11 октябрь Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог - психологи 

Классные руководители 

«Первый раз в пятый класс» 

родительские собрания по адаптации 

пятиклассников в среднем звене 

10-11 1,2 четверть Педагог-психолог 

Классные руководители 

Родительские собрания 

(тематические, тренинги) 

-Психолого-педагогические причины 

буллинга. Роль семьи и школы»  

- Стрессы в вашей жизни и в жизни 

ваших детей. Как с ними бороться? 

10-11 В течение 

года  

по запросу 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Тематические родительские собрания 

в классных коллективах 

(По плану работы классного 

руководителя) 

10-11 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Совместные с родителями экскурсии и 

праздники 

(По плану работы классного 

руководителя) 

10-11 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия 

(в соответствии с графиком) 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Проект «Большая перемена» 10-11 В течение 

учебного 

года 

Советник директора по ВР, 

Классные руководители 

Единый день профориентации 10-11 Март  

по 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

Ярмарка учебных заведений 10-11 октябрь - 

март 

Классные руководители 

Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» проект по ранней 

10-11 сентябрь - 

апрель 

Классные руководители 

педагог-психолог 
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профессиональной ориентации  

«Билет в будущее» 

Всероссийские уроки по 

профориентации «ПроеКТОриЯ» 

10-11 сентябрь - 

апрель 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

школьного психолога 

10-11 По графику  педагог-психолог 

Шоу профессий 10-11 В течение 

года 

педагог- психолог 

Классные руководители 

Циклы профориентационных 

классных часов (по планам классных 

руководителей) 

10-11 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 

Предметно – пространственная среда 

Оформление школы (класса) 

государственной символикой РФ, 

Вологодской области и г. Вологды 

10-11 В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Школьный вестник (оформление 

стенда) 

10-11 В течение 

учебного 

года 

По плану 

Педагог-организатор 

     Классные руководители 

Ученический совет 

Экспозиции творческих работ 

обучающихся, фотоотчѐты 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Стеллаж свободного книгообмена  10-11 В течение 

учебного 

года 

Школьный библиотекарь 

 

Классные руководители 

Благоустройство, оформление 

классных кабинетов 

10-11 В течение 

учебного 

года 

 

 

     Классные руководители 

Событийный дизайн - оформление 

школы для проведения праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

вечеров 

10-11 В течение 

учебного 

года 

По плану 

Ученический совет 

Педагог-организатор 

     Классные руководители 

Стенды, плакаты, инсталляции по 

правилам поведения, по безопасности 

и профилактики 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

     Классные руководители 

Инвариантный модуль 

Профилактика и безопасность 

Согласно индивидуальным планам работы советника директора по ВР, социального педагога,  

педагогов – психологов, наставников, классных руководителей 

 Оформление социального паспорта 

класса 

 

10-11 сентябрь Классные руководители 

     Социальный педагог 

Сверка списков несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета 

10-11 В течение 

учебного 

года 

 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Выявление, учет детей, проживающих 

без законных представителей  (у 

родственников) 

10-11 В течение 

учебного 

года  

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 
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Выявление семей и детей «группы 

социального риска», склонных к 

совершению преступлений и 

правонарушений. 

10-11 В течение 

учебного 

года  

 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Совет профилактики 10-11 В течение 

учебного 

года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Школьная служба медиации 10-11 В течение 

учебного 

года  

Школьный психолог 

Работа по профилактике ПАВ 10-11 В течение 

учебного 

года  

Социальный педагог 

Организация внеурочной занятости, 

дополнительного образования  детей, 

группы риска 

10-11 В течение 

учебного 

года  

 

Зам директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение инструктажей с 

обучающимися 

10-11 В течение 

учебного 

года  

Классные руководители 

 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

10-11 В течение 

учебного 

года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Профилактическая работа с  

родителями 

10-11 В течение 

учебного 

года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Работа с педагогами 10-11 В течение 

учебного 

года  

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Работа с наставниками 

 

Анализ наставничества  

10-11 В течение 

учебного 

года  

1 раз в 

квартал 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Работа наставников, закрепленных за 

несовершеннолетними, состоящих на 

разных видах учета 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители - 

наставники 

Муниципальная акция «Дорога в 

школу» 

10-11 сентябрь Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Пожарная безопасность: 

-Проведение инструктажей  

-Учебная эвакуация по обеспечению 

пожарной безопасности 

10-11 Сентябрь 

Май 

Июнь 

Июль 

Зам директора по АХЧ 

Классные руководители 

Начальники лагерей 

Социально – психологическое 

тестирование  

- Информационные классные часы для 

обучающихся 7 -11 классов  

- Родительские собрания   

10-11  

 

Сентябрь 

    Сентябрь 

Октябрь 

Администрация школы 

Педагоги - психологи 

Социальный педагог 

Классные руководители 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe/
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- Социально – психологическое 

тестирование 7-11 классов 

«Месячник профилактики»  

 

-Неделя правовой грамотности 

-Неделя здоровья 

-Неделя семейного благополучия 

-Неделя «Мы выбираем жизнь» 

10-11 Октябрь 

 

Апрель 

 

 

Зам директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Педагоги – организаторы 

Инспектор по охране детства 

Классные руководители 

Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Телефон «горячей линии» 8-3452-56-

93-71. 

10-11 с 19.10.2022 

по 

28.10.2022  

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Классные руководители 

Профилактическое мероприятие по 

БДД: 

 

- Всероссийское профилактическое 

мероприятие  «Внимание, дети! 

 

-проверка  наличия 

световозвращателей (не реже 2 раз в 

год) 

 

Челленджи, акции и мероприятия: 

- Неделя Безопасного Дорожного 

Движения 

- Внимание – каникулы! 

-Профилактические мероприятия  

- Велобезопасность 

- Безопасное лето 

- Мой безопасный путь! 

- Стань заметней! 

- Родительский патруль 

Показ фильмов по безопасности 

дорожного движения 

 

Муниципальные конкурсы по БДД 

(рисунков, фотографий, поделок, 

видеороликов) 

 

Родительские собрания с освещением 

вопросов безопасного поведения детей 

на дорогах, обеспечения безопасности 

детей при перевозках в транспортных 

средствах 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Согласно 

положению 

 

 

 

 

   Педагог - организатор 

Классные руководители 

ШУС 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагоги – организаторы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактика суицидального 

поведения  

 

-Диагностика эмоционального 

10-11 В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги - психологи 

Классные руководители 
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состояния и личностных особенностей 

у подростков, уровня адаптации к 

школьному обучению, особенностей 

детско-родительских отношений, 

исследование социального статуса 

несовершеннолетних 

 

- Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими высокий 

уровень склонности к депрессии 

 

-Проведение коррекционных занятий с 

элементами тренинга, направленных 

на снижение эмоциональной 

тревожности, формирование 

представлений о ценности жизни, в 

том числе в период подготовки к 

государственным экзаменам 

 

- Организация и проведение классных 

часов, диспутов, консультаций, 

формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни» 

 

- Индивидуальная работа с родителями 

учащихся 

 

- Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних: 

родительские собрания, акции, 

конференции 

Информационная безопасность 

 

- Создание и обновление Интернет – 

сообществ  (групп) классных 

коллективов. 

Посещение электронных страниц 

учащихся классными руководителями 

 

- Проведение классных часов,  

диспутов, бесед,  акций, библиотечных 

уроков по культуре безопасного 

поведения в Интернете 

 

- Проведение родительских собраний, 

лекториев, индивидуальных 

консультаций по Интернет – 

безопасности учащиеся 

10-11 В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги – организаторы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 
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Социальное партнерство 

Юнармия Вологды 10-11 В течение 

года 

По плану 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Вологодский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ВоГУ 5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

МГЮА 10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ТОС «Кировский» 10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Детская библиотека № 7 10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Вологодская областная библиотека им. 

И.В.Бабушкина 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Вологодская областная детская 

библиотека 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Вариативный модуль 

Детские общественные объединения 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация РДШ 

Выборы школьных лидеров РДДМ по 

направлениям деятельности 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Лидеры РДШ 

Первичное отделение РДДМ 10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках направлений: 

-Личностное развитие 

(творческое развитие, популяризация 

ЗОЖ, популяризация профессий) 

- Гражданская активность 

- Военно –патриотическое 

- Информационно –медийное 

10-11 Согласно 

плану 

мероприяти

й 

Тюменского 

регионально

го отделения 

РДШ 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках Дней единых 

действий 

10-11 Согласно  

плану 

работы 

советника 

директора 

по ВР 

Советник директора по ВР 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение   

ЮнАрмия 

 Программа  «ЮнАрмия» 

 

10-11 В течение 

года 

Кл.руководители 
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Торжественная церемония посвящения 

в ряды Всероссийского детско – 

юношеского военно- патриотического 

общественного движения «ЮнАрмия» 

10-11 Октябрь - 

Ноябрь 

Кл.руководители 

Юнармейская спартакиада 10-11 В течение 

года 

МО физкультуры и ОБЖ 

Смотр строя и песни, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

10-11 Февраль Кл.руководители 

Участие в митинге, городском 

школьном параде 

 День Победы 

10-11 Апрель - 

май 

Кл.руководители 

Вариативный модуль 

Школьные медиа 

Освещение и анонс событий в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

 на официальном сайте школы  

10-11 В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Выпуск новостей «8 канала» 10-11 В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Вариативный модуль 

Школьный музей 

Программа курса «Музейная 

педагогика» реализуется через 

внеурочную деятельность 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Актив музея 

Участие в акциях и конкурсах 

партнера «Музей Победы» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Актив музея 

Встречи с участниками локальных 

войн, ветеранами педагогического 

труда  

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Актив музея 

Ведение группы «Виртуальный музей 

школы 8» 
5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Актив музея 

Вариативный модуль  

Школьный спортивный клуб  

Спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений  г. 

Вологды 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Реализация проекта «Футбол в школе» 10-11 В течение 

учебного 

года 

Актив ШСК, учителя ФК 

Осенний кросс 10-11 сентябрь Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Всероссийский день бега «Кросс 

наций» 

10-11 Сентябрь Учителя ФК 

Совет клуба 

Шахматный турнир среди школьных 10-11 Сентябрь Учителя ФК 
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шахматных клубов 

- школьный этап 

-муниципальный этап 

Октябрь Совет клуба 

 

Всероссийские соревнования 

школьников 

«Президентские состязания» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

10-11  

Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Тестирование ВФСК  ГТО 10-11 Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Всероссийские соревнования 

школьников 

«Президентские игры» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

10-11 Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Настольный теннис 10-11 Сентябрь- 

октябрь 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Соревнования по футзалу 10-11 ноябрь Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Кубок школы по баскетболу 10-11 ноябрь Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Кубок школы по волейболу 10-11 декабрь Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Первенство  школы по пионерболу 10-11 декабрь Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

«А ну-ка, парни!»: эстафета, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

10-11 февраль Учителя ФК 

Совет клуба 

Всероссийские соревнования 

«Лыжня России» 

10-11 февраль Учителя ФК 

Совет клуба 

Всемирный день здоровья  10-11 07.04.2023 Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Спортивный праздник 10-11 Май 

 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Педагог - организатор 

Вариативный модуль 

Школьный театр 

Семейный театральный фестиваль 10-11 Сентябрь 

-май 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Премьеры школьного театра 10-11 Согласно 

плану 

Захарова Н.П., Курышева 

Л.П, ШУС 

 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального плана 

воспитательной работы и содержит все мероприятия федерального плана 
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Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций.  

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино 

 

III.5 Характеристика  условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Система условий для реализации программы среднего общего образования в СОШ № 8 

создана в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к условиям реализации программы 

(общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению; требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям). 

Интегративныйрезультат выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы СОШ № 8 -  создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в школе условия соответствуют требованиям Стандарта, обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ, учитывают особенности школы, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании, предоставлять 

возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Общесистемные требования 

Результатом выполнения общесистемных требований к условиям реализации 

программы основного общего образования является создание в школе комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного среднего общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы СОО, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы среднего 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарѐнных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнѐров; 

- развитие  функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
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навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование и развитие социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы общего 

образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы среднего  общего образования, методик и технологий 

еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ среднего  общего образования. 

При реализации программы среднего общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговойаттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

обеспечивается в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Реализация программы среднегообщего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно - образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 
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(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при реализации программ 

начального общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы среднего общего образования с использованием сетевой формы 

требования к реализации программы обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы основного общего образования с использованием сетевой 

формы 

 

Кадровые условия 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей - единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого 

потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы -  создание развивающей 

среды для участников образовательного процесса.  

Кадровые условия соответствуют требованиям,предъявляемым ОУ, реализующим ФГОС 

СОО, и характеризуются следующими показателями: 

- укомплектованность штатов составляет 100%.  

- укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными  

к инновационной профессиональной деятельности. 

- уровень квалификации работников школы  для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

-  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего   общего образования - 100% 

повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС СОО. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8»  разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 
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согласно квалификационным характеристикам, представленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

В таблицепредставлены должностные обязанностии уровень квалификации специалистов.  

Должность Должностныеобязанности Требованиякквалификации 

Директор - Осуществляет руководство 

Образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения. 

- Обеспечивает системную 

Образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-

хозяйственную работу образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление»,«Менеджмент», «Управление 

персоналом» стажработы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, 

или высшее дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

Заместитель 

директора 

- Организует текущее и перспективное 

планирование, деятельности 

образовательного учреждения.  

- Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, других педагогических 

работников, а также разработку учебно-  

методической и иной документации, 

необходимой для  деятельности 

образовательного учреждения.  

- Обеспечивает   использование и  

совершенствование методов организации 

образовательного  процесса и 

современных образовательных 

технологий.  

- Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса.  

- Осуществляет контроль за 

хозяйственным обслуживанием и  

надлежащим состоянием 

Образовательного учреждения.  

- Организует контроль за рациональным 

расходованием  материалов и финансовых 

средств образовательного учреждения.  

- Принимает меры по обеспечении 

необходимых социально- бытовых  

условий для обучающихся,  работников 

учреждения  

Высшее профессиональное образование по  

направлениям подготовки  

«Государственное и муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент»,  «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и  

муниципального управления, менеджмента 

и  экономики и стаж работы на  

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого- 

физиологических  особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, 

способствует  формированию общей 

культуры личности,  социализации,  

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению  подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее  
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разнообразные формы, приемы, методы и  

средства.  

профессиональное образование и  

дополнительное профессиональное 

образование по направлению  деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы  

Преподават

ель -  

организатор 

основ  

безопасност 

и 

жизнедеятел 

ьности  

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учѐтом специфики курса 

ОБЖ и допризывной подготовки. Ведет 

учет военнообязанных, разрабатывает 

план  гражданской обороны 

образовательного  учреждения, участвует 

в обеспечении функционирования 

образовательного учреждения при 

возникновении  чрезвычайных ситуаций.  

Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо  

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и  

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Социальный 

педагог  

Осуществляет комплекс мероприятий по  

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной  защите личности в 

учреждениях,  организациях и по месту 

жительства обучающихся  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы  

Педагог-  

психолог  

Осуществляет  профессиональную 

деятельность, направленную на  

сохранение психического, соматического 

и  социального благополучия учащихся  

Высшее профессиональное образование  

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология»  

Учитель –  

дефектолог, 

учитель- 

логопед 

-  Проведение комплекса мероприятий по 

психофизической и логопедической 

коррекции уровня развития личности в 

школе и по месту  

жительства школьника.  

- Максимальная коррекция отклонений в 

развитии речи учащихся, которые  

мешают усвоению программы обучения 

 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

Педагог- 

организатор  

- Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся 

(воспитанников, детей), расширению 

социальной сферы в их воспитании.  

- Проводит учебные занятия, 

воспитательные и иные мероприятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, а 

также современных информационных 

технологий и методик обучения.  

- Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других любительских 

объединений, разнообразную 

индивидуальную и  совместную 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, 

соответствующей профилю работы без 

предъявления требований к стажу работы  
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деятельность обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых.  

- Руководит работой по одному из 

направлений деятельности 

образовательного учреждения  

Педагог-  

библиотека

рь  

- Организация работы библиотеки как 

образовательного, информационного и  

культурного учреждения.  

- Обеспечение учебно- воспитательного 

процесса и самообразования средствами 

библиотечного и информационно-  

библиографического обслуживания 

учащихся, педагогов и других  категорий 

читателей.  

- Формирование у читателей навыков 

независимого  

библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации.  

- Обеспечивает доступ  учащихся к 

информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и  социализации, 

содействует формированию 

информационной  

компетентности учащихся  

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, и стаж 

работы по специальности,  

соответствующей профилю структурного 

подразделения  

образовательного учреждения, не менее 3 

лет  

Классный 

руководител

ь 

осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию 

компетентностей. 

Высшее  профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Лаборант следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

Среднее или высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

Советник 

директора 

по 

воспитанию 

Главная цель советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями – 

решение широкого спектра задач, 

направленных на развитие личности 

подростков путем правильного 

формирования духовных, нравственных 

ценностей и установления правильных 

социальных ориентиров. 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» 
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Результативность деятельности педагогических работников оценивается в соответствии с 

локальными актами СОШ № 8,  разработанными образовательной организацией на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

 – руководство проектной деятельностью обучающихся; – взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности. Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации 

Квалификация педагогических работников отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

 – обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов);  



478 
 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи;  

– интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2023 г. N 196. Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, пиакщм Департамента образования Вологодской области  

Приказ Департамента образования области от 15.08.2023 № 1503 «Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории». 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; обновление теоретических и практических знаний специалистов в 

связи с повышением требований к уровню квалификации; 

– обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО; 

– удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и приобретение опыта 

организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития 

образования; 

– помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС среднего 

общего образования. Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, 

а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. Педагогическими работниками 

школы системно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. 

Организация методической работы в школе планируется по следующей форме:  
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- мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов (но не ограничиваться этим).  

- определение и организация работы над общешкольной методической темой и темами 

посамообразованию педагогов, каждая методическая тема является логическим продолжением 

предыдущей. 

Учителя и администрация школы  целенаправленно работают над повышением 

профессиональной компетентности.  

Формами повышения квалификации являются:  

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации на базе АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

МОУ «ИМЦ» и других образовательных площадках; 

- участие в конференциях, стажировках,мастер-классах, обучающих семинарах, вебинарах 

по отдельным направлениям реализации образовательной программы;  

- участие в работе городских педагогических сообществ; 

- участие в различных педагогических проектах; 

 - самообразование;  

- созданиеи публикация методических материалов, участие в работе педагогических 

конференций.  

Организация методической работы осуществляется через различные мероприятия: 

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

-Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственнойпрофессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС. 

- Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам введения и реализации ФГОС. 

- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

- Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий поотдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Система обучения педагогических кадров в образовательной организации включает в себя 

четыре взаимодополняющих этапа (См. План работы школы на учебный год): 

1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогических 

технологий, форм и методов организации образовательных отношений; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений 

в использовании современных педагогических технологий, в организации образовательных 

отношений; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется 

через систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические 

вопросы модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов; 
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- заседаний методических объединений учителей, где рассматриваются частные 

методические вопросы различных образовательных областей; 

- заседаний методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- на индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках единого методического дня и методической декады молодого 

специалиста; 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий;- мастер-классов, проводимых 

специалистами высокого уровня; 

- конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года» и т.п.); 

- мероприятий по обобщению опыта. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

предусматривает также активное участие педагогов в экспериментальной работе. Учителями 

школы осуществляется инновационная деятельность по реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении, проблемно-диалогического обучения. 

 

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится 

проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов образовательной 

деятельности необходимость применения современных образовательных технологий в условиях 

ФГОС наравне с традиционными принципами работы, воплощенными в классно-урочной системе 

В школе ведется активная работа по освоению, внедрению современных развивающих технологий 

обучения и трансляции опыта по их применению. 

Приоритетная задача педагогов школы — переформатировать традиционный порядок 

школьного обучения, направленный исключительно на формирование понятийной базы и 

расширение знаний детей об окружающем мире, в поступательный процесс развития личности 

школьников, что осуществляется посредством применения широкого круга современных 

образовательных технологий, способствующих достижению ряда приоритетных педагогических 

задач:  

1. Повышению эффективности использования учебного времени за счет снижения доли 

репродуктивной деятельности учащихся в пользу активных рассуждений, анализа данных, 

обсуждения проблемных ситуаций.  

2. Обеспечение индивидуализации, вариативности и обучения.  

3. Возрастанию академической мобильности школьников.  

4. Активизации познавательной активности, мотивированности детей за счет 

систематического проектирования ситуаций успеха и ведения непрерывного учебного поиска. 

Виды образовательных технологий по ФГОС, используемых учителями уровня среднего 

общего образования 
Виды 

технологий 

Описание технологии, характерные особенности и порядок реализации 

Информационно

коммуникативн

ые (ИКТ) 

Необходимость преобразование учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями времени и общественными ожиданиями обусловило масштабный 

процесс информатизации образования посредством внедрения ИКТ, что обусловило:  

- обеспечение свободного доступа учащихся к источникам информации (содержание 

которых не противоречит правовым и общественным нормам);  

- формирование информационной поддержки образовательной среды  

- внедрение современных систем управления процессом школьного обучения 

(ведение электронных журналов, поддержание обратной связи с родителями 

школьников);  



481 
 

- качественное изменение структуры уроков, гарантирующее повышение показателей 

эффективности усвоения знаний;  

- глубокую индивидуализацию и дифференциацию обучения (в т.ч. и благодаря 

разработке индивидуальных учебных планов).  

Широкое использование средств ИКТ позволяет облегчить профессиональную 

деятельность учителей: подготовку к занятиям, изготовление наглядного и 

дидактического материала;  обеспечило возможность наглядно продемонстрировать 

отдельные процессы или моделировать учебные ситуации с эффектом «полного 

погружения» (за счет комплексного использования визуальной составляющей и 

звука) 

Технология 

формирования 

критического 

мышления 

Формирование навыков критического мышления — комплекса способов восприятия, 

основанных на анализе данных с целью определения их достоверности — является 

очень важным в условиях стихийного распространения информации. Суть данной 

технологии основывается на проектировании образовательных условий, в которых 

детям приходится работать с различными источниками информации, творчески 

переосмысливать прочитанное и осуществлять критическое оценивание. Технология 

развития критического мышления, реализуемая с целью формирования у учащихся 

умения мыслить качественно и непредвзято, осуществляется в рамках трех стадий:  

- Стадия вызова, в ходе которой выполняется актуализация знаний и мотивация на 

выполнение информационного поиска.  

- Стадия осмысления. Предусматривает непосредственную работу с текстом 

(коллективно, в группах или индивидуально) с последующим установлением связей и 

поиском несоответствий.  

- Стадия рефлексии, во время которой происходит закрепление нового содержания и 

метапредметных умений. Технология критического мышления основана на 

применении следующих педагогических методов и приемов: мозгового штурма, 

собирания «Корзины идей», составления эссе, интеллектуальных разминок, 

реализации ролевых проектов, содержательного группового чтения с остановками, 

построению причинно-следственных связей и логических цепочек 

Проектная   Основана на идее повышения уровня заинтересованности школьников в обучении 

через создание проектов — решения проблемных ситуаций, взятых из реальной 

жизни. В ходе проектной деятельности дети не только учатся самостоятельно 

получать новые знания, но и трезво оценивают объем материала, который еще 

предстоит усвоить в будущем. Благодаря направляющей роли учителя реализация 

проекта осуществляется учащимися в ходе пяти важных этапов учебной активности: 

 - Актуализация ранее изученного, констатация необходимости выполнения учебной 

работы (проекта), подготовка дидактических и вспомогательных материалов.  

- Определение приоритетной цели и задач.  

- Составление алгоритма действий. Выполнение точечных задач согласно плану  

- Представление результатов, защита проекта, рефлексия. Проектная технология 

наиболее полно находит свое отражение при подготовке выставок, конкурсных 

работ, проведении исследований. Она способствует развитию учащихся в 

собственных силах, стимулирует творческое мышление, закрепление 

коммуникативных навыков 

Технология 

проблемного 

(развивающего) 

обучения 

Методология развивающего обучения, основанная на выделении трех областей 

знаний учащихся (ранее изученного, неизвестного и переходящего — проблемной 

зоны) была разработана российскими педагогами еще в 50-х годах прошлого века, но 

широко применяться стала недавно. Сегодня данная технология реализуется через 

проектирование педагогом в ходе урочной активности проблемных ситуаций, 

требующих от детей проявления инициативы, ведения творческого поиска, 

слаженного взаимодействия и командной работы. Развитие проблемной ситуации 

включает три этапа: 

 - Выдвижение предположений, формулирование гипотезы.  

- Обсуждение путей выхода из затруднительной учебной ситуации, способов 

проверки истины.  

- Проведение экспериментов, обсуждение, анализ, рефлексия и подведение итогов.  

К сложностям реализации технологии проблемного обучения относится 
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необходимость проектирования учебных вызовов, в полной мере соответствующих 

интеллектуальному уровню и академическим достижениям школьников, что 

особенно сложно гарантировать в условиях необходимости организации 

коллективной работы, соблюдения временных рамок занятия. Поэтому наиболее 

часто данная педагогическая тактика применяется при проектировании 

самостоятельной поисковой деятельности или разбивке учащихся по группам. 

Здоровье 

сберегающая 

Здоровьесберегающая технология скорее относится к организационным моделям: она 

основана на идее создания условий учебно-воспитательного процесса, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся. Обеспечение 

положительной динамики обеспечивается путем: - строгого соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил техники безопасности в учебных помещениях;  

- грамотного проектирования уроков (непосредственная учебная деятельность 

должна занимать не более 80-85 % времени, но не менее 60 %), в т.ч. с учетом 

самочувствия и уровня работоспособности школьников;  

- контроля общих показателей учебной нагрузки;  

- частой смены видов деятельности; - систематическое создание ситуаций успеха, 

проведение рефлексии для поступательного снижения уровня стресса;  

- создание благоприятного психологического климата в коллективе;  

-регулярное проведение физкультминуток.  

Благодаря внедрению здоровьесберегающего комплекса в образовательный процесс 

удается снизить уровень переутомления учащихся, тем самым повысив показатели 

внимательности и концентрации внимания, способствовать воспитанию здорового 

поколения. 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Игровые педагогические технологии – совокупность методов и приѐмов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр 

вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – чѐтко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде, и характеризуются 

познавательной направленностью.  

Целью игровых технологий является решение ряда задач:  

−дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определѐнных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности и др.);  

−развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 

фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить 

оптимальные решения и др.);  

−воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли;  

- формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций; 

воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.);  

−социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к 

условиям среды и др.) 

Модульные  Технология модульного обучения основывается на разделении (по усмотрению 

учителя) предметного содержания на блоки (модули), отличительной чертой которых 

является:  

- Сформулированная учебная цель.  

- Мини-программа, охватывающая учебный материал, актуальный для данного 

смыслового блока.  

- Руководство по достижению учебных целей.  

- Практические задания разного уровня сложности. - Контрольная работа, строго 

соответствующая заявленной учебной цели. Модульная технология предусматривает 

поэтапное накопление знаний с реализацией рейтинговой системы оценивания, что 

позволяет школьникам получать и накапливать баллы за каждый вид деятельности.  

Отличительной чертой педагогического метода является поступательное 

формирование навыков организации самостоятельной учебной работы, трезвого 

оценивания учащимися уровня знаний и осознание возможности исправить 

полученные баллы путем более глубокого погружения в тему и самокоррекции. 

Применение модульной схемы образования целесообразно в классах, где 
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наблюдается значительная дифференциация учебных достижений детей для 

обеспечения равнозначных условий дальнейшего развития. 

Технология 

мастреских  

Основана на идее передачи способов деятельности, а не понятийной базы. Для всех 

предметных областей выбираются схожие формы ведения организационной 

педагогической работы, способствующие последовательному усвоению 

школьниками алгоритма деятельности в различных учебных ситуациях. Обучение 

ведется от простого к сложному, учащимся предоставляется максимальная свобода 

проявления активности, а от педагога требуется высокий уровень профессионального 

мастерства ввиду сложности поставленной задачи.  

Принципы организации учебных мастерских:  

- Категорический отказ от практики принуждения.  

- Создание условий, при которых дети могут осваивать необходимые компетенции 

разными путями, в зависимости от собственных способностей.  

- Главной ценностью считается действие, процесс, а не знание.  

- Ошибки признаются неотъемлемой частью системы овладения компетенциями.  

- Творческая деятельность считается главным показателем развития личности, как 

следствие — она не оценивается.  

- В рамках мастерских создается атмосфера сотворчества, взаимоуважения, ведения 

совместного поиска. 

Кейс-

технология 

Методика базируется на принципе выделения в рамках учебного курса отдельных 

практических ситуаций проблемного характера (кейсов), в ходе обсуждения которых 

педагога с учащимися удается обеспечить формирование точечных и универсальных 

компетенций, равномерное распределение понятийного и практического модуля 

знаний.  

Реализация кейс-технологии осуществляется в рамках следующих этапов: - 

Самостоятельная работа обучающихся, нацеленная на формулирование проблемы, 

поиск возможных путей ее преодоления.  

-Взаимодействие детей в малых группах (поиск преодоления учебного затруднения). 

- Экспертиза результатов. Кейсовая технология основывается на принципе обучения 

действием, поэтому ее применение пока остается локальным. 

Технология 

интегрированно

го обучения 

Требованиям новых образовательных стандартов, обуславливающих необходимость 

формирования у будущих выпускников метапредметных компетенций, наиболее 

полно отвечает технологи интегрированного обучения, предусматривающая 

объединения разных понятийных систем в границах одного занятия.  

Для педагогической методики характерны следующие принципы:  

- Интеграция учебных дисциплин в произвольном соотношении, с учетом целей и 

задач урока.  

- Активное использование ИКТ.  

- Последовательная коррекция достигнутых результатов.  

- Соотнесение изучаемого материала с современными реалиями, поиск возможностей 

применения знаний на практике. 

 - Проведение рефлексии. 

Педагогика 

сотрудничества 

Относится к числу личностно ориентированных педагогических технологий, 

предусматривающих создание на уроке условий деятельности, характеризующихся 

максимальным комфортом для учащихся и педагогов.  

Методология педагогики сотрудничества базируется на:  

- Полном отказе от требований в пользу гуманно-личностного подхода и 

индивидуализации обучения.  

- Идеях формирования «опор» — словесных, звуковых или образных символов, 

свидетельствующих о необходимости активизации памяти, логического мышления, 

внимания.  

- Принципе свободного выбора, обуславливающем возможность школьников 

развивать природные дарования.  

- Систематическом самоанализе достижений и поиске путей для самокоррекции.  

- Широком внедрении индивидуального подхода. 

Технология 

социокультурно

Социокультурный подход – методологический подход на базе системного подхода, 

сущность которого состоит в попытке рассмотрения общества как единства культуры 
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го подхода и социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью человека. Это 

единство, согласно принципам системного подхода, образует целое, свойства 

которого не выводимы из характеристик частей. Сама личность при 

социокультурном подходе рассматривается как связанная с обществом системой 

отношений и культурой, как совокупностью ценностей и норм 

Дифферцирован

ного обучения 

Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность 

организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определѐнную часть учебного процесса.  

Целевыми ориентирами данной технологии являются:  

−обучение каждого на уровне его возможностей и способностей;  

−приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп 

обучающихся 

Электронное 

обучение 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные 

образовательны

е технологии 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. Для организации дистанционного обучения 

используются следующие платформы (сервисы): «Российская электронная школа»; 

«Учи.ру»; «Якласс»; «Лекториум»; «Фоксфорд»; «Яндекс.Учебник»; Медиатека 

«Просвещение»; Издательство «Академкнига/Учебник» и другие. Дистанционное 

обучение может быть организовано в следующих форматах: в режиме off-line с 

использованием существующих общедоступных платформ (сервисов); в режиме off-

line с размещением учебных материалов на облачных ресурсах; консультирование в 

режиме off-line или on-line; обучение в режиме on-line; самостоятельное обучение с 

использованием учебников и учебных пособий (на бумажных носителях). 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния 

кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятельность школы во 

многом зависит от педагогического коллектива. Среди основных слагаемых успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий уровень их профессиональной 

компетентности, умение работать творчески, мобильно, в инновационном режиме Большинство 

педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, вовлекают учащихся в 

совместную познавательную, проектную деятельность и учебно-исследовательскую работу. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» ставят учителя перед необходимостью непрерывного образования, в том числе и 

самообразования. 

Эта задача требует от администрации школы создания профессиональной 

компетентностной среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт 

деятельности, постоянно совершенствоваться. 

Кадровое обеспечение реализации основной  

образовательной программы среднего общего образования 

Имеющиеся условия  

(на 1.09.2023) 

Необходимые 

изменения, их 

обоснование 

Механизмы  достижения целевых 

ориентиров 

Сетевой 

график 

(дорожная 

карта) 

Контроль за 

состоянием 

системы 

условий 

Кадровые условия 

Школа  

укомплектована 

педагогическими, 

руководящими и 

 Изменения вносятся 

при появлении 

вакансий. 

Количество ставок 

Перспективная заявка на молодых 

специалистов (с учетом планового 

выхода на пенсию и др. заранее 

известных причинах). Оперативное 

По мере 

появления 

вакансий 

Ответствен

ный –

директор  
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иными 

работниками, 

необходимыми для 

реализации 

программы.  

учителей 

формируется 

ежегодно в 

зависимости от 

количества классов и 

действующего 

варианта учебного 

плана. 

замещение вакансии, в т.ч. 

использование сетевого 

взаимодействия и дистанционных 

образовательных технологий для 

восполнения недостающих 

кадровых ресурсов. 

Уровень 

квалификации 

педагогических, 

руководящих иных 

работников 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям (первой 

или высшей), а 

также занимаемым 

ими должностям, 

установлен при их 

аттестации. 

Изменения вносятся 

при появлении 

новых работников, а 

также на основании 

перспективного 

плана аттестации 

педагогических 

работников 

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности проводится 

аттестационной комиссией 

гимназии, на соответствие первой и 

высшей категории – в 

установленном порядке. В случае 

необходимости – переподготовка 

кадров. 

В 

соответствии 

с 

перспективн

ым и 

ежегодным 

планом 

аттестации 

Ответствен

ный - 

заместитель 

директора 

Все педагогические 

и руководящие 

работники прошли 

специальную 

курсовую 

подготовку по 

ФГОС СОО 

При появлении 

вновь принятых 

работников, а также 

по истечению трѐх 

лет – обучение по  

дополнительным 

профессиональным 

программам. 

Составление 

перспективного 

плана прохождения 

курсовой подготовки 

в целях 

непрерывного 

профессионального 

развития. 

Обучение на лицензированных 

организациях, реализующих 

дополнительные профессиональные 

программы. 

Постоянное самообразование, а 

также заочное и дистанционное 

обучение на курсах, вебинарах, 

семинарах. Программа 

профессионального саморазвития 

педагога 

 

План по 

организации 

применения 

профессиона

льных 

стандартов, 

включающий 

план 

курсовой 

подготовки и 

переподготов

ки, а также 

аттестации 

Исполнител

ь - 

специалист 

по кадрам, 

контроль – 

заместитель 

директора. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Департаментом 

образования Вологодской области на основании Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 24 марта 2023  г. № 196 

(Зарегистрирован 02.06.2023 № 73696). 

Аналитическая  таблицадля оценки базовых компетентностей педагогов. 
№  

п/п  

Базовые 

компетентности 

педагога  

Характеристики компетентностей  Показатели оценки компетентности  

1.Общие компетентности  

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

Умение создавать ситуацию успех

а для обучающихся;  

 умение осуществлять грамотное п
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педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности  

едагогическое оценивание, мобилизующе

е академическую активность;  

умение находить положительные с

тороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития;  

умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты  

1.2  Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности  

 Умение составить устную и письм

енную характеристику обучающегося, отр

ажающую разные аспекты его внутреннег

о мира;  

умение выяснить индивидуальные

 предпочтения (индивидуальные образова

тельные потребности), возможности учен

ика, трудности,с которыми он сталкиваетс

я;  

умение построить индивидуализир

ованную образовательную программу;  

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира  

1.3  Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи

рованное мыш

ление 

педагога)  

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции  

 Убеждѐнность, что истина может быть не

 одна;  

- интерес к мнениям и позициям других;  

— учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся  

1.4  Общая 

культура  

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся  

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни;  

знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи;  

— возможность продемонстрировать свои 

достижения;  

— руководство кружками и секциями  

1.5  Эмоциональна

я 

устойчивость  

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом  

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций  

1.6  Позитивная 

направленност

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  
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ь на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1  Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ;  

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  

2.2  Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1  Умение обеспечить 

успех в 

деятельности  

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

— Знание возможностей конкретных 

учеников;  

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика;  

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам  

3.2  Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании  

— Знание многообразия педагогических 

оценок;  

— знакомство с литературой по данному 

вопросу;  

— владение различными методами 

оценивания и их применение  

3.3  Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности  

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность 

4.1  Компетентность в 

предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных  

и природных явлений;  

— владение методами решения 

различных задач;  

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных  

4.2  Компетентность в Обеспечивает возможность — Знание нормативных методов и 
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методах 

преподавания  

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие  

творческой личности  

методик;  

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования;  

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы;  

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий;  

— использование в учебном 

процессе современных методов обучения  

4.3  Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности  

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся;  

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом);  

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса;  

— разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся;  

— владение методами социометрии;  

-учѐт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе;  

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учѐт в 

своей деятельности  

4.4  Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск  

— Профессиональная любознательность;  

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1  Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники и 

учебные 

комплекты  

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ;  

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации;  

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по 

учѐту индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ;  

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 
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развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся  

индивидуального образовательного 

маршрута;  

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы;  

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием;  

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом  

5.2  Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях  

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

— как установить дисциплину;  

— как мотивировать академическую 

активность;  

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности.  

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные  

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения;  

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила;  

— знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1  Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектныхотноше

ний  

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству  

6.2  Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности  

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала  

— Знание того, что знают и понимают 

ученики;  

— свободное владение изучаемым 

материалом;  

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему освоенных 

знаний обучающихся;  

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала;  

— опора на чувственное восприятие  

6.3  Компетентность в 

педагогическом 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

— Знание функций педагогической 

оценки;  
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оценивании  создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога  

— знание видов педагогической оценки;  

— знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности;  

— владение методами педагогического 

оценивания;  

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;  

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке  

6.4  Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации  

— Свободное владение учебным 

материалом;  

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем;  

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи;  

— умение выявить уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами объективного 

контроля и оценивания;  

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи)  

6.5  Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса;  

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам;  

— умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения  

6.6  Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности  

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

— Знание системы интеллектуальных 

операций;  

Владение интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников;  

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче  

Кадровая политика школы направлена на укрепление и развитие кадрового потенциала, 

способного обеспечить высокий уровень подготовки выпускников в соответствии с современными 

тенденциями развития российского образования, профилем деятельности образовательной 

организации, стратегией его развитияи, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием.  

Образовательные программы базового и профильного уровня изучения предметов на 

уровне среднего общего образования реализуются педагогическими работниками, большая часть 

из которых  имеют высшее образование и высшую квалификационные категории. 
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Штат школы укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока, учебно-

вспомогательным персоналом, вспомогательным персоналом. 

 

Психолого-педагогические условия  

Одной из важнейших составляющих процесса реализации ООП СОО МОУ СОШ № 8 

является психолого-педагогическое сопровождение и поддержка процесса профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка понимается как содействие формированию личности, 

способной принять самостоятельное и осознанное решение о выборе жизненной и 

профессиональной стратегии, через реализацию системнодеятельностного подхода в обучении.  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО 

являются:  

−обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса при получении среднего общего образования по отношению к уровню основного общего 

образования −с учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

−формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

−обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

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, проектноисследовательская 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 профессиональноориентированный характер.  

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 школы осуществляется педагогом-

психологом совместно с классным руководителем на психологических занятиях, тренингах, 

интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся лицея 

относятся:  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияотносятся:  

-  сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

-  формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

-  развитие экологической культуры;  

- дифференциация и индивидуализацияобучения;  

-  выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

-  поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

-  выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

Важной составляющей деятельности школы 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 школы  

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.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 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 в МОУ СОШ № 8 

являются:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  
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  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

  Психологическое  сопровождение обучающихся 10-х классов в адаптационный период. 

1. Адаптация школьников  нового набора. 

Специфика учебного процесса в школе заключается в постоянном притоке новых 

учащихся. Каждый год состав детей обновляется. Это происходит за счѐт: 

 а) набора новых классов;  

б) формирования профильных 10-х классов.  

Таким образом, дети сталкиваются не только с объективным усложнением учебного 

процесса, но и с необходимостью в короткий срок адаптироваться к новому коллективу детей и 

учителей.  

Для ускорения и оптимизации этого процесса служба сопровождения  школа проводит 

следующие мероприятия:  

- тренинг по формированию команды в первые дни учебного года, 

- анкетирование в начале и в конце учебного года, 

- проведение  малых педсоветов, 

- психологическое сопровождение вновь прибывших детей в течение учебного года, 

-  проведение индивидуальных консультаций.  

Также для родителей учащихся и преподавателей проводятся семинары и мастер - классы, 

посвященные проблемам адаптации учащихся. В результате  уже в первый месяц пребывания в 

школе  происходит быстрое сближение детей внутри класса, выработка общих целей обучения и 

общих ценностей, ознакомление с основными принципами командной работы.  

По итогам обследования и коррекционно-развивающей работы большинство учащихся 

успешно прошли адаптацию к обучению в школе.  

2. Психологическое сопровождение учащихся, родителей, педагогического состава школы. 

 Сопровождение осуществляется в случае:  

а) индивидуального запроса учащегося, родителей или педагога;  

б) возникновения объективных сложностей учащегося, либо класса, которые имеют в своей 

основе психологические проблемы.  

Работа в течение года показала, что наиболее актуальными темами являются: 

 - профориентация, выбор профиля, переход в другой класс  

- успеваемость, мотивация к обучению  

- межличностные взаимоотношения  

- адаптация ребѐнка в новом месте, коллективе  

- взаимоотношения в семье  

- взаимоотношения с преподавателем  

- взаимоотношения с родителями 

- психосоматика.  

Психологическое сопровождение предполагает: 

 - индивидуальное консультирование  

- групповые беседы  

- индивидуальная и групповая диагностика.  

Также педагог- психолог работает с ребятами, желающими принять участие в олимпиадном 

движении. Помогает им преодолеть стресс, учит бороться с тревожностью, обучает навыкам 

публичного выступления.  

Также среди  учащихся 10 - 11-ых классов проводится диагностика икоррекция 

повышенной тревожности и утомляемости,  саморегуляции обучающихся, профилактика и 

развитие навыков стрессоустойчивости а также активное внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

 По результатам диагностики по запросу в классах проводятся тренинговые мероприятия по 

регуляции стрессовых состояний и работе с экзаменационной тревожностью.  
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое  На уровне класса На уровне школы 

Основные формы сопровождения 

Консультирова

ние 

Развивающ

ая работа 

Диагности

ка 

Профилакти

ка 

Коррекцион

ная работа 

Эксперти

за 

Просвеще

ние 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Развитие экологической 

культуры 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

  Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 

Одной из важнейших составляющих процесса реализации ООП СОО школы является 

психолого-педагогическое сопровождение и поддержка процесса профессионального 

самоопределения обучающихся. Психолого-педагогическая поддержка понимается как содействие 

формированию личности, способной принять самостоятельное и осознанное решение о выборе 

жизненной и профессиональной стратегии, через реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении.  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО 

являются: 

−обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса при получении среднего общего образования по отношению к уровню основного общего 

образования −с учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

−формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

−обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

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: 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 профессиональноориентированный характер.  

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.  
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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.  

Медико - психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей подростков; 

 формирование здорового микроклимата в классном коллективе обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Деятельность социального педагога направлена на решение проблем социального 

развития учащегося:  

 взаимодействие с классными руководителями в целях координации действий с 

определенными группами учащихся (с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных, 

опекаемых, малообеспеченных, неполных, асоциальных семей); 

 предупреждения конфликтных ситуаций; 

 учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их 

последующей работы по выправлению ситуации; 

 взаимодействие с государственными учреждениями, социальными службами, 

общественными организациями и частными лицами на случай оказания необходимой помощи 

социально незащищѐнным учащимся (органы опеки и попечительства и др.). 

Деятельность медицинского работника заключается в выявлении состояния физического 

и психического здоровья обучающихся, в изучении изменений в физическом развитии, в изучении 

медицинской документации, в обеспечении контроля за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в школе.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Финансирование реализации ООП СОО осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. В соответствии с 

конституционными правами обучающихся на образование предусмотрено «подушевое» 

финансирование. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя 

по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг обучающимся размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при 

оказании образовательных услуг, отражают их материально-техническое обеспечение, наличие и 

состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 
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В МОУ «СОШ № 8» разработаны локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта к материально-техническому обеспечению 

реализации программы среднего  общего образования школа располагает материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы среднего  общего образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы среднего  общего образования 

обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы среднего 

о общего образования; 

 соблюдение Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; социально-бытовых 

условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений 

для отдыха и самоподготовки педагогических работников; требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; требований охраны труда; сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. 

Результатом выполнения требований к системе условий при реализации программы 

среднего общего образования является создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного среднего  общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе  оборудованы:  

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий журналистикой, музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовый  зал;  

• спортивные залы, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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• раздевалки, санузлы, места личной гигиены;  

• спортивная площадка; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

В школе работаетстоловая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 

Охвачена горячим питанием большая часть  обучающихся. Школьная столовая рассчитана на 200 

мест, питание учеников осуществляется по специально разработанному графику. В столовой 

функционирует установка для очистки воды.  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые 

продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки 

годности особо скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град. С°). Сотрудниками 

пищеблока соблюдаются правила личной гигиены, требования к санитарному состоянию и 

содержанию столовой. 

Медицинское обеспечениешколы ведется на основе договора с БУЗ ВО «Вологодская 

детская городская поликлиника №1». В школе оборудован прививочный кабинет, в котором есть 

необходимое оборудование: холодильник для лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф для 

документов, ультрафиолетовая настенная лампа, облучатель-рециркулятор. В медицинском 

кабинете создан банк данных по состоянию здоровья всех учащихся школы по данным 

медосмотров. Согласно календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение года: 

реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В.  

Кабинетыпсихолога,учителя-логопеда и учителя-дефектологапредставляет 

собойспециально оборудованные отдельные помещения для проведения диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. 

Технические средства обучения  

Образовательное учреждение обладает необходимой материально- технической базой, 

позволяющей успешно осуществлять образовательный процесс.  

В школе 50 учебных кабинетов, в том числе - 1 кабинет технического труда и 1 кабинет 

обслуживающего труда, помещение для занятий кулинарией, столовая, спортивные зал, малый 

спортивный зал. Школа располагает кабинетом психолога, кабинет логопеда, социального 

педагога. Для реализации ФГОС школа располагает специализированными кабинетами физики, 

химии, биологии. Кабинеты имеют оптимальный набор демонстрационного и лабораторного 

оборудования. Большая часть средств обучения приобретена школой на средства, поступившие по 

гранту. 

Функционируют 2 кабинет информатики с 30 компьютерами, локальной сетью и выходом в 

Интернет, четыре мобильных компьютерных класса.  

В школе есть ИБЦ с хранилищами и читальным залом на 25 посадочных мест. Библиотека 

оснащена техническими средствами для индивидуальной работы, доступом в Интернет, доступом 

к периферийным устройствам. Ведѐтся электронный каталог.  

100% обучающихся обеспечены необходимыми учебниками и учебными пособиями 

(норматив обеспеченности составляет 1 учебник на 1 человека).  

В рамках реализации мероприятий по исключению доступа обучающихся школы к 

ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания учащихся, разработана 

необходимая нормативная база по усилению контроля за соблюдением законодательства и 

нормативных актов по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 

автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением, система экстренного вызова 

полиции. 
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Для организации учебной и внеурочной деятельности, для проведения мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленностишкола имеет большой и малый спортивные залы, 

тренажѐрный зал, актовый зал, баскетбольно-волейбольную площадку. 

Перечень имущества, закрепленного за Муниципальным общеобразовательным 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» на праве оперативного управления размещѐн на официальном сайте школы. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:   

- единая информационно-образовательная среда страны;   

- единая информационно-образовательная среда региона;  

 - информационно-образовательная среда школы;   

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК;    

Основными элементами ИОС являются:   

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;   

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;   

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:   

- в учебной деятельности;   

- во внеурочной деятельности;   

- в исследовательской и проектной деятельности;   

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;   

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Школа   имеет собственную организованную локальную сеть с автоматизированными 

рабочими местами.   

Автоматизированные рабочие места.  

 Парк школьной компьютерной техники делится на две группы:  

1. Компьютеры, используемые в образовательном процессе. Они предназначены для 

демонстрации мультимедийного контента, проведения интерактивных тестирований и служат 

учителю при подготовке к занятиям. Также с помощью таких компьютеров ведется электронный 

журнал. В эту группу включаются компьютеры кабинетов информатики и мобильные 

компьютерные классы, а также планшеты.   

2. Компьютеры, используемые в административной работе (включая администрацию, 

библиотеку и пр.) представлены в количестве 9 единиц.   
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Локальная сеть и доступ в сеть Интернет:  

В школе действует локальная вычислительная сеть с  доступом на основе проводной сети. 

Для хранения и обмена информационно-образовательными ресурсами в гимназии функционирует 

сервер.   

Все компьютеры школы имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет, на скорости не 

менее 6 МБит\с. С провайдером заключен договор на контентную фильтрацию обеспечивающую 

доступ только к ресурсам совместимым с целями образования.  Доступ в Интеренет, 

обеспечиваемый по данному каналу подвергается контентфильтрации и защищен серверным 

антивирусом. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:   

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;   

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;   

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;   

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;   

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);   

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;   

- поиска и получения информации;   

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);   

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;   

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;   

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;   

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;   
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;   

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением;   

- работы школьного телевидения.   

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Технические средства:   

- мультимедийные проекторы и экраны;   

- принтеры монохромные, цветные;  - цифровые фотоаппараты;   

- цифровые видеокамеры;  - сканеры; микрофоны;   

- музыкальная клавиатура (микрофоны и наушники)   

- оборудование компьютерной сети;   

- цифровые микроскопы;   

- интерактивные доски.   

Программные инструменты:   

- операционные системы и служебные инструменты;   

- текстовый редактор; редактор подготовки презентаций;   

- среда для интернет-публикаций;   

- редактор интернет-сайтов.   

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:   

- разработка планов, заключение договоров, подготовка локальных актов школы.   

Отображение образовательного процесса в информационной среде:   

- размещение домашних заданий (текстовая формулировка, презентация) осуществляется 

через портал sh8-vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru 

- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, творческие работы учителей 

и обучающихся (для обеспечения открытости и доступности информации функционирует 

официальный сайт школы):  

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), 

органов управления. 

На ближайшую перспективу для развития IT-инфраструктуры предстоит решить 

следующие задачи:   

1. Увеличение количества мультимедийных систем в кабинетах. 

2. Обеспечить возможность занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров.   

3. Обеспечить размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;   

4. Обеспечить доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- графических и аудио-

, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (подключение к площадке https://www.litres.ru).  

5. Создание новых информационных ресурсов и систем для обеспечения внеклассной  

проектной деятельности учащихся.   

6. Создание инфраструктурного комплекса для введения в учебный процесс современных 

дисциплин информатики и программирования, основанных на облачных технологиях и работы с 

большими объемами данных (Big Data).  Школа обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

https://sh8-vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru/
https://www.litres.ru/
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художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. Школа имеет доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР.   

 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований  

Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии, с учетом нормативов учебного 

времени, и регламентируется расписанием занятий. В каждом классе имеются парты разных 

ростовых размеров, освещенность соответствует требованиям СанПиН, температурный и режим 

проветривания соблюдаются. Расписание уроков составляется с учетом ранговой шкалы 

трудности учебных предметов. Все дети получают горячее питание (завтрак). Во время уроков 

проводятся физминутки для снятия мышечного статического напряжения и повышения 

умственной работоспособности и зарядка для глаз. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

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 МОУ СОШ № 8  базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в школе  № 8 условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы СОШ № 8, 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 сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

Необходимые изменения: 

 обеспечение учебных кабинетов компьютерной техникой; 

 обновление программно-методического обеспечения;  

 курсовая переподготовка педагогического состава по ФГОС; 

 повышение профессиональной подготовки учителей; 

 подключение к Интернету, создание локальной сети; 

 обновление каталога цифровых образовательных ресурсов;  

 создание медиатек по предметам;  

 создание мобильных кабинетов. 

Обновление содержания деятельности участников образовательного процесса будет 

достигнуто системой мероприятий на различных уровнях: 

Администрация 1. проведение семинаров-практикумов по внедрению 
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информационных технологий в образовательный процесс; 

2. периодическое обновление информации на сайте школы, 

поддержание Web-страниц отдельных проектов; 

3. размещение на сайте школы локальных документов 

образовательного учреждения. 

Учитель 

 

4. использование и создание коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по всем ведущим учебным предметам; 

5. использование информационных ресурсов сети Интернет в 

организации познавательной деятельности школьников на уроке; 

Ученик 

 

6. использование информационных ресурсов сети Интернет; 

7. развитие потребности использовать компьютерные технологии 

для подготовки домашних заданий; 

8. внеклассная деятельность: организация кружковой деятельности 

на основе компьютерной технологии; 

9. компьютерные конкурсы; 

10. дистанционные обучающие олимпиады и конкурсы. 

Родители 11. рекомендации родителям на сайте школы; 

12. расписание учебных занятий, кружков, факультативов, секций; 

13. помощь обучающимся в эффективном использовании ИКТ – 

ресурсов  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей личности, 

общества и государства в среднего  общем образовании в 

свете требований стандарта 

Самооценка качественная на 

регулярной основе 

мониторинговых социологических 

исследований 

Условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования, включая 

ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

обучающимися результаты освоения основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования 

Проведение экспертизы 

 

 Организация управления реализацией основной образовательной программы 

сренего  общего образования  

Реализация в полном объѐме основной образовательной 

программы среднео общего образования 

Совет школы 

Определение цели основной образовательной программы 

среднего общего образования, учитывающей специфику 

образовательного учреждения 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников средней 

школы 

Методические объединения 

учителей 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников 

образовательного учреждения во время образовательного 

процесса 

Совет школы 

Формирование образовательной среды, создание условий, 

необходимых для реализации ООП СОО, развития личности 

обучающихся на уровне среднего  общего образования 

Совет школы 
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Обеспечение обучающимся и их родителям возможности 

участия в формировании индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

Педагогический совет 

 

Определение содержания рабочих программ и программ 

внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

 

Осуществление выбора образовательных технологий с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся, специфики 

образовательного учреждения 

Педагогический совет 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Созданные в школе,  реализующей ООП СОО, условия: 

 - соответствуют требованиям ФГОС СОО;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 - учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических, 

материальнотехнических, информационно-методических  условий и ресурсов;  

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП СОО образовательной организации;  

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; − сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП школы  базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

Сетевой  график (дорожной карты) 

по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной среднего общего программы. 
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Цель: управление процессом и создание условий для реализации ФГОС СОО. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального и муниципального уровня ОУ. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СОО.  

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы школы, обобщение опыта и 

распространение его на муниципальном и региональном уровне.  

Результатом реализации перечисленных условий должно стать создание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Источниками, влияющими на увеличение потенциала (ресурса) школьного 

образовательного пространства являются: 

- ресурсное обеспечение всех принимаемых решений; 

-формирование единого нравственно-ценностного ряда, характерного для всех участников 

образовательного процесса; 

- формирование позитивной педагогической среды и психолого-педагогического климата; 

- реализация на практике гуманистических принципов: стимулирование творчества, 

формирование культуры успеха, толерантности; 

- создание такой системы и таких условий, которые позволят в оптимальной мере 

удовлетворить потребности и интересы всех и каждого; 

- углубление демократических процессов и защита свобод всех участников педагогического 

процесса; 

- диалогический, мировоззренческий, культурологический подход как концептуальное 

содержательное основание учебно-воспитательного процесса; 

- разумное сочетание административного управления и самодеятельности и 

самоуправления в интересах достижения коллективно принятых целей; постоянное повышение 

профессиональной готовности педагогов. 

Управленческие шаги  Задачи  Результат  

Механизм «Планирование»  

Анализ системы условий  Определение существующего 

уровня.  

Определение необходимых 

изменений.  

Раздел ООП СОО «Система 

условий реализация стандарта»  

Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

условий  

Определение сроков и 

ответственных.  

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий  

Механизм «Организация» 

Организация контроля за ходом 

изменения системы условий 

реализации ООП СОО  

Создание мониторинга системы 

условий  

Эффективный контроль за ходом 

реализации ФГОС СОО  

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса  

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

«обратной связи»  

Создание комфортной среды в 

школе для обучающихся и для 

педагогов  

Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов, 

добивающихся высоких 

результатов в реализации ООП 

СОО  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы  

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и обучающихся  

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических методик Пакет инструментария  Аналитические материалы  
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для формирования целостной 

системы отслеживания качества 

выполнения ООП СОО  

Диагностика эффективности 

системы, получение планируемого 

результата  

Пакет диагностик  Достижение высокого качества 

предоставляемых услуг  

 

Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО 
Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственный  

I. 

Соответствие 

нормативно-

правовой базы 

Формирование банка нормативно-правовой 

документации  

Январь Заместитель 

директора, 

директор 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями обновлѐнного ФГОС среднего общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

педагога  

Июнь-июль 

2023г. 

Директор 

Утверждение корректировок должностных 

инструкций работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями обновлѐнного ФГОС 

среднего общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога  

Август 

2023г.  

Директор 

Ознакомление педагогических работников с 

корректировками, внесѐнными в должностные 

инструкции работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

педагога  

Сентябрь 

2023г.  

Директор 

Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры МОУ СОШ № 8 с учетом требований 

к минимальной оснащенности учебной деятельности  

Май-июнь 

2023г.  

Заместитель 

директора 

Ознакомление работников лицея с новыми и 

изменѐнными локальными актами, 

устанавливающими требования к различным объектам 

инфраструктуры МОУ СОШ № 8 с учетом требований 

к минимальной оснащенности учебной деятельности  

Август 

2023г.  

Директор 

II. Разработка 

основной 

образовательн

о й программы 

среднего 

общего 

образования 

МОУ СОШ № 

м8 на 2023- 

2025 учебные 

годы 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

входящих в федеральный перечень учебников  

Февраль 

2023г.  

Заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой 

Утверждение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования  

Март 2023г.  Директор 

Разработка учебного плана среднего общего 

образования МОУ СОШ № 8 на 2023- 2024 учебный 

год  

Апрель 

2023г.  

Заместитель 

директора 

Утверждение учебного плана среднего общего 

образования МОУ СОШ № 8 на 2023- 2025 учебные 

год а 

Май 2023г.  Директор 

Разработка плана внеурочной деятельности среднего Апрель Заместитель 
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общего образования МОУ СОШ № 8  на 2023-2025 

учебные года 

2023г.  директора 

Утверждение плана внеурочной деятельности 

среднего общего образования МОУ СОШ № 8  на 

2023- 2025 учебные года 

Июнь 2023г. Директор 

Разработка календарного учебного графика МОУ 

СОШ № 8  на 2023-2024 учебный год 

Май 2023г.  Заместитель 

директора 

Утверждение календарного учебного графика МОУ 

СОШ № 8  2023-2024 учебный год  

Август 

2023г.  

Директор 

Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности на 2023-2024 

учебные год  

Июнь-

август 

2023г. 

Педагогически

е работники 

школы 

Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности на 2023-2024 

учебный год  

Август 

2023г.  

Директор 

Разработка основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ СОШ № 8 на 

2023- 2025 учебные года  

Май - июль 

2023г.  

Заместитель 

директора 

Утверждение основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ СОШ № 8 на 

2023-2025 учебные года  

Июнь 2023г.  Директор 

III. 

Финансовоэко

номическое 

обеспечение 

реализации 

ООП СОО 

МОУ СОШ № 

8 на 2023- 2024 

учебный год 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО МОУ СОШ № 8  и достижения 

планируемых результатов  

В конце 

финансовог

о года  

Директор 

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников МОУ 

СОШ № 8 , в том числе стимулирующих надбавок, 

доплат, порядка и размеров премирования  

По мере 

необходимо

сти  

Заместитель 

директора, 

бухгалтер 

Утверждение корректировки локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников МОУ СОШ № 8, в том числе 

стимулирующих надбавок, доплат, порядка и 

размеров премирования  

По мере 

необходимо

сти  

Директор 

3аключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками (с учѐтом 

тарификации на 2023-2024 учебный год) 

Сентябрь 

2023г.  

Директор 

Участие в проектировании и выполнении 

муниципального задания  

В течение 

учебного 

года  

Директор, 

бухгалтер, 

заместитель 

директора 

Привлечение дополнительных финансов за счет 

развития платных дополнительных образовательных 

услуг, оптимизация расходов школы 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

директор, 

бухгалтер 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ООП СОО 

МОУ СОШ № 

8 на 2023- 2024 

учебный год 

Анализ на соответствие кадрового обеспечения 

обновлѐнного ФГОС СОО  

Июнь-июль 

2021г. 

Заместитель 

директор 

Разработка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников школы. 

Март-

апрель 

2023г 

Заместитель 

директора, 

бухгалтер 

Утверждение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы на 2023-2024 учебный год  

Май 2023г.  Директор 

Предоставление информации о педагогических кадрах 

школы (заполнение электронной базы данных) 

Июнь-

август 

2023г. 

Заместитель 

директора 

V. Соответствие материально-технической базы школы В течение Заместитель 
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Материальноте

хническое 

обеспечение 

реализации 

ООП СОО 

МОУ СОШ № 

8 на 2023- 2024 

учебный год 

действующим санитарным, противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников школы 

учебного 

года 

директора 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям обновлѐнного ФГОС среднего 

общего образования  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

СОО противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательных ресурсов требованиям ФГОС 

среднего общего образования  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Июнь - 

август 

2023г. 

Директор, 

заведующий 

библиотекой 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных  

В течение 

учебного 

года  

Директор, 

заместитель 

директора 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Март 2023г. Директор, 

заместитель 

директора 

Формирование заявки на обеспечение МОУ СОШ № 8  

учебниками в соответствии с федеральным перечнем  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора 

VI. 

Организацион

н ое 

обеспечение 

реализации 

обновлѐнного 

ООП СОО 

МОУ СОШ № 

8  на 2023- 

2024 учебный 

год 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по введению 

обновлѐнного ФГОС СОО  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора, 

директор 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования обучающихся и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Июнь-

август 

2023г.  

Заместитель 

директора 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации 

обновлѐнного ФГОС СОО  

Май-июль 

2023г. 

Заместитель 

директора 

Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов 

в реализации ФГОС СОО  

Май-июль 

2023г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся СОО и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную деятельность  

Март 2023г.  Заместитель 

директора, 

педагогически

е работники 

VII. 

Информацион

н ое 

обеспечение 

введения 

обновлѐнного 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации 

обновлѐнного ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора 

Информирование родительской общественности о 

реализации обновлѐнного ФГОС СОО  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора, 

директор 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации обновлѐнного ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание обновленной 

ООП СОО МОУ СОШ № 8 

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора 

Проведение и публикация публичного отчета школы  Июль 2024г.  Директор 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

- мониторинг системы условий по определѐнным направлениям;  

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу);  

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 

реализации ООП СОО непосредственно в школе.  

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 

будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.  

Контроль за реализацией ООП СОО закреплен на школьном уровне:  

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о 

ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов.  

 

2. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

школы, руководители школьных методических объединений.  

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе школьных проверок, 

а также проверок с участием представителей отдела образования и органами общественного 

контроля. 

План контроля состояния системы условий реализации 

ООП СОО МОУ СОШ № 8 на 2023-2024 учебный год 

№ Цели и содержание 

контроля 

Субъекты 

контроля 

Сроки 

контроля 

Методы 

сбора 

информации 

Документы, 

подлежащие 

контролю 

Соответствие нормативно-правовой базы 

1 Формирование банка 

нормативнопрововой 

документации  

Директор, 

заместитель 

директора  

Январь 2023г.  Изучение 

документации  

Законодательные 

документы, 

локальные акты, 

должностные 

инструкции 

2 2. Приведение 

должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

требованиями 

обновлѐнного ФГОС 

СОО и тарифно-

квалификационными 

характеристикам и 

профессиональным 

стандартам и их 

утверждение  

директор   Август 2023г.  Изучение 

документации  

Должностные 

инструкции 
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3. Ознакомление 

педагогических 

работников с 

корректировкам и, 

внесѐнными в 

должностные инструкции 

работников 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

требованиями 

обновлѐнного ФГОС 

СОО и тарифно-

квалификационным 

характеристикам и 

профессиональным 

стандартом  

Директор Сентябрь 

2023г. 

Изучение 

документации 

Должностные 

инструкции 

4. Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

устанавливающи х 

требования к различным 

объектам 

инфраструктуры МОУ  

СОШ № 8 с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности  

Заместитель 

директора 

Июнь-август 

2023г. 

Изучение 

документации 

Локальные акты 

5. Ознакомление 

работников лицея с 

новыми и изменѐнными 

локальными актами, 

устанавливающи ми 

требования к различным 

объектам 

инфраструктуры МОУ 

СОШ № 8 с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности  

Директор Август 2023г. Изучение 

документации  

Приказы об 

ознакомлении с 

локальными 

актами 

6 Контроль организации 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных , 

личностных в 

соответствии с 

«Положением о системе 

отметок, формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

По итогам 

четвертей, 

полугодий, 

учебного года 

Изучение 

документации 

Приказ, 

положение 
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1- 11 классов МОУ СОШ 

№ 8»  

II Разработка основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ №8 на 

2023-2024 учебный год 

7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательн ом 

процессе в соответствии 

с обновлѐнным ФГОС 

СОО  

Заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой 

Июнь-август 

2023г. 

Изучение 

документации 

Список 

учебников и 

учебных пособий 

8. Разработка учебного 

плана среднего общего 

образования МОУ СОШ 

№ 8 на 2023- 2024 

учебный год  

Заместитель 

директора  

Май-июнь 

2023г. 

Изучение 

документации 

Учебный план 

9. Разработка плана 

внеурочной деятельности 

среднего общего 

образования на 2023- 

2024 учебный год 

Заместитель 

директора 

Май-июнь 

2023г. 

Изучение 

документации 

План внеурочной 

деятельности 

10. Разработка календарного 

учебного графика МОУ 

СОШ № 8 на 2023- 2024 

учебный год  

Заместитель 

директора 

Май 2023г. Изучение 

документации 

Календарный 

учебный график 

11. Разработка основной 

образовательн ой 

программы среднего 

общего образования 

МОУ СОШ № 8 на 2023- 

2024 учебный год  

Заместитель 

директора 

Июнь-август 

2023г. 

Изучение 

документации 

Приказы, 

положения, 

ООП СОО МОУ 

СОШ № 8 на на 

2023-2024 

учебный год 

12 Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов на 

2023-2024 учебный год  

Педагогические 

работники 

Июнь - Август 

2023г. 

Согласование 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, 

курсов 

 Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

13 Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

СОО и достижения 

планируемых 

результатов  

Заместитель 

директора, 

бухгалтер, 

директор 

Декабрь 2022г. Изучение 

документаци  

Приказы 

14 Корректировка 

локальных актов, 

регламентиру ющих 

установление заработной 

платы работников МОУ 

СОШ № 8, в том числе 

стимулирующих 

надбавок,  доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Заместитель 

директора, 

бухгалтер 

По мере 

необходимости 

Изучение 

документаци 

 Локальные акты, 

приказы 

15 3аключение 

дополнительн ых 

Директор Сентябрь 

2023г. 

Изучение 

документаци  

Дополнительные 

соглашения к 
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соглашений к трудовому 

договору с педагогически 

ми работниками (с 

учѐтом тарификации на 

2023-2024 учебный год)  

трудовому 

договору 

16 Участие в проектировани 

и муниципально го 

задания  

Директор, 

бухгалтер, 

заместитель 

директора 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документаци  

Приказы, отчѐты 

по 

муниципальному 

заданию 

17 Предоставлени е 

информации о создании в 

СОШ № 8 финансово-

экономических условий 

реализации ООП СОО  

Заместитель 

директора, 

бухгалтер 

Апрель-май 

2023г. 

Изучение 

документаци и 

Интернет-

ресурсов 

Информационная 

справка 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

18 Анализ на соответствие 

кадрового обеспечения 

ФГОС СОО  

Заместитель 

директора 

Март 2023г. Изучение 

документации 

Должностные 

инструкции, 

приказы 

 Разработка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогически х и 

руководящих работников 

школы  

Заместитель 

директора, 

бухгалтер 

Март-апрель 

2023г. 

Изучение 

документации 

План повышения 

квалификации 

19 Предоставление 

информации о 

педагогических кадрах 

лицея (создание 

электронной базы 

данных)  

Заместитель 

директора 

Июнь - июль 

2023г. 

Изучение 

документации 

База данных 

 Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

20 Соответствие 

материально-

технической базы школы  

действующим 

санитарным, 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Заместитель 

директора 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

21 Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

среднего общего 

образования  

Заместитель 

директора 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

22 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП СОО 

противопожар ным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации  

Заместитель 

директора 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документации 

Приказ, 

инструкции 

23 Обеспечение 

соответствия 

Заместитель 

директора 

В течение 

2023-2024 

Изучение 

документации 

Приказ, 

инструкции 
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информационн 

ообразовательн ых 

ресурсов требованиям 

обновлѐнного ФГОС 

СОО  

учебного года 

24 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационн ого 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Директор, 

заведующий 

библиотекой 

Июнь-август 

2023г. 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

25 Наличие доступа 

образовательной 

организации к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных, 

региональных и иных 

базах данных  

Заместитель 

директора 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

26 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет  

Заместитель 

директора 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

27 Формирование заявки на 

обеспечение МОУ СОШ 

№ 8 учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем  

Заместитель 

директора 

Март 2023г. Изучение 

документации 

Приказ, заявка 

 Организационное обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

28 Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений по введению 

обновленного ФГОС 

СОО  

Заместитель 

директора, 

директор 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

29 Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего 

образования и 

дополнительного 

образования 

обучающихся и 

учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

Июль-август 

2023г. 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 



513 
 

30 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

реализации обновлѐнного 

ФГОС СОО  

Заместитель 

директора 

Август 2023г. Изучение 

документации 

План, приказ 

31 Разработка 

диагностическог о 

инструментария для 

выявления 

профессиональн ых 

затруднений педагогов в 

реализации обновлѐнного 

ФГОС СОО  

Заместитель 

директора, 

руководител и 

методических 

объединений 

Август 2023г. Изучение 

документации 

Собеседование 

с педагогами . 

Анкеты, тесты 

32 Проведение 

анкетирования по 

изучению 

образовательных 

потребностей и 

интересов обучающихся 

СОО и запросов 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана, включая 

внеурочную 

деятельность  

Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

Март 2023г. Изучение 

документации 

Собеседование 

с педагогами  

 

Анкеты 

 Информационное обеспечение введения обновлѐнного ФГОС СОО 

33 Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационны х 

материалов о реализации 

обновлѐнного ФГОС 

СОО  

Заместитель 

директора 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка, приказ 

34 Информировани е 

родительской 

общественности о 

реализации обновлѐнного 

ФГОС СОО  

Заместитель 

директора 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документа ции 

Информационная 

справка 

35 Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам реализации 

обновлѐнного ФГОС 

СОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП СОО 

Заместитель 

директора  

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

36 Проведение публичного 

отчета образовательной 

организации  

Директор Август 2024г. Изучение 

документации 

Публичный 

доклад 
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