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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования  

1.1. Пояснительная записка   

  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы № 13 города Тюмени (далее – Школа) являются:  

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

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

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации,   

– 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), а также внеурочную 

деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;   

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  
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Основная образовательная программа среднего общего образования школы (далее ООП СОО 

Школы) 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 ООП СОО, 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.   

ООП СОО Школы при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности.  

Практика реализации ООП СОО Школы строится на основе системного и ситуационного 

подходов.  

В основе системного подхода лежит рассмотрение образовательной системы как целостного 

комплекса взаимосвязанных элементов (планируемые результаты, содержание и средства, 

направленные на достижение планируемых результатов, взаимодействие участников 

образовательных отношений для достижения планируемых результатов). Системный подход 

является методом постановки задач реализации ООП СОО Школы. В ходе проектирования 

ООП СОО ориентация на ситуационный подход обусловлена необходимостью обращения к 

ситуационному анализу, предполагающему выявление и осуществление диагноза ситуаций, их 

приоритета по возникающим проблемам, определение факторов, которые влияют на принятие 

решений, разработку вариантов и выбор оптимальных организационных решений, наилучшим 

образом соответствующих требованиям всего комплекса ситуаций, имеющих место в Школе. 

В первую очередь это проявляется при построении и коррекции оптимальных индивидуальных 

образовательных траекторий для каждого старшеклассника.   

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.   

ООП СОО Школы формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15–18 лет, более взрослых обучающихся, 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 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;  
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– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социальнопроектных 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.  

ООП СОО Школы учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся на уровне среднего 

общего образования является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем 

своей индивидуальной образовательной траектории. Учет возрастных особенностей 

обучающихся связывается с активной позицией учителя, гарантируется адекватным 

построением образовательного процесса Школы и выбором организационных форм и методик 

обучения. Социальное и личностное самоопределение предполагает четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире.   

ООП СОО Школы формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

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

развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией.  

ООП СОО Школы 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, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации.  

  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

ООП СОО Школы разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

ООП СОО Школы 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 
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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 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве Школы; систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей Школы.   

При планировании внеурочной деятельности учитываются социальный заказ участников 

образовательных отношений. 

   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

  

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;   

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   
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– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:   

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

       Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

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

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

милосердия и дружелюбия);   
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– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.   

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

подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

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

традиционных семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социальноэкономических отношений:  

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  
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Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 1. Регулятивные 

универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для 

 достижения  

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:   

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

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

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

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

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3.Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

  

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

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

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

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

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

уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

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

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

определяется следующей методологией.   

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

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.   

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:   

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.   

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:   
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– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;   

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; – 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.   

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность  

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

  

Русский язык  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функциональностилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
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– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; – 

 соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

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

богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

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

числе художественной литературы).  

  

Литература  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

именно: • обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

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

в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

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

и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 

и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

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

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

подразумевается  

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

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 культурноисторической эпохе (периоду);  



 

15  

  

  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: – о месте и значении 

русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;   

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

  

Родной (русский) язык 

Выпускник научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

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

выбранного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста;  

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

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

богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;   

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

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

официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

  
Иностранный язык  

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

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

– при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки 

 инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

–  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  Говорение, 

монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– передавать  основное  содержание  прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

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

слова/план/вопросы.  

 Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением;  

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  



 

18  

  

  

– 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 синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless;  
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– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;  

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);  

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

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

phone my parents);  

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

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

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

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

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present  

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

Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:  

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего  

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные, 

 неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

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

выражающие время; – употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения Говорение, 

диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. Чтение  

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи  

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

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

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

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

эквивалент страдательного залога;  

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

smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

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

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

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

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

действий в прошлом;  

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

neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

  История  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического  



 

21  

  

  

процесса;   

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

раздела дидактических единиц;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

– характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты 

 важнейших исторических событий;  

– представлять культурное наследие России и других стран;   

– работать с историческими документами;   

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   

– критически анализировать информацию из различных источников;   

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как  

источники информации;  

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

– читать легенду исторической карты;   

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;   

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;   

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе;  

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;   

– определять место и время создания исторических документов;   

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;   

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и  

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;   
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– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;   

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

заполнять контурную карту;  

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;   

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;   

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;   

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  –  применять 

полученные знания при анализе современной политики России; –  владеть элементами 

проектной деятельности.  

География  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

человечества;  

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-

экономических  и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации;  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; – 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

–  описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

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

человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей;  
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– 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 

финансовоэкономических и политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие  

мирового хозяйства.  

   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

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

географической оболочке;  

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  
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– 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.  

 

Обществознание  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– Выделять черты социальной сущности человека;  

– определять роль духовных ценностей в обществе;  

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

– различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;   

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

– выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

– выражать  и  аргументировать  собственное  отношение  к  роли 

 образования  и самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система  

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить  примеры  прогрессивных  и  регрессивных 

 общественных  изменений, аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать  собственные  суждения о  сущности,  причинах  и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

  

  

Базовый уровень  

«Проблемно-функциональные результаты»  

Раздел  I. Выпускник научится  III. Выпускник получит возможность 

научиться  

Цели 

освоения 

предмета  

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения  

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики  

  

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни  

и обеспечения возможности успешного 

продолжения  

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием 

математики  

 

 

Элемент 

ы теории 

множеств 

и 

математи 

ческой 

логики 

 

Оперировать на базовом уровне <3> 
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 <4> понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и 

объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление 

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 



 

26  

  

  

решении задач из других предметов 

Числа и 

выражения  
- Оперировать на базовом уровне 
понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное 
число, приближенное значение 
числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение 
на заданное число процентов, 
масштаб; 
- оперировать на базовом уровне 
понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина угла, 
заданного точкой на 
тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и котангенс 
углов, имеющих произвольную 
величину; 
- выполнять арифметические 
действия с целыми и рациональными 
числами; 
- выполнять несложные 
преобразования числовых 
выражений, содержащих степени 
чисел, либо корни из чисел, либо 
логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа 
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 

 Свободно оперировать понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости;  

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина 

угла, 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;  
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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 
 

 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  

  

 

  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 
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решении практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения 

и  

неравенств 

а  
  

 Решать линейные 

уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения;  

 решать 

логарифмические уравнения вида log 

a (bx + c) = d и простейшие нера- 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 

 венства вида log a x < d;  решать 

показательные уравнения, вида abx+c= 

d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);.  

 приводить несколько 

примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической 

функции.  

  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 составлять и решать 

уравнения и системы уравнений при 

решении несложных практических 

задач  

 

 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 
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полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы 

результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции   Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;   

 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 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 
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 распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций;  

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы;  
находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках;  
определять по графику свойства 

функции (нули, 

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 возраста- 

ния/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. 

 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  

  

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.)  
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Элементы 

математи 

ческого 

анализа  

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке,  

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции,  

 касательная к графику функции, 

производная функции;   

 определять значение 

производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке;  

 решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, 

и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с 

другой.  

  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах;  

 соотносить графики 

реальных процессов  

производная функции;  

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций;  

 вычислять производные 

элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;   

 исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата 

математического анализа.  

  

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.;  
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Статисти 

ка и 

теория 

вероятнос 

тей, 

логика и  

комбинато 

рика  
  

 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 
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Текстовые 

задачи  
 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 из всей 

информации, данные, необходимые 

для решения задачи;  

 осуществлять 

несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в 

условии: 

 

 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 

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  
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  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  
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Геометрия   Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей;  распознавать 

основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб);  

изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых чертежных  

инструментов;  

 делать (выносные) 

плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;  извлекать 

информацию о пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках;  

 применять теорему 

Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур;  

 находить объемы и 

площади поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул;  распознавать основные 

виды тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар);  находить объемы и 

площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул.  

  

 В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 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 

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: 



 

36  

  

  

  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)   

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний   

Векторы и  

координат 

ы в  

пространс 

тве  

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;   

 находить координаты 

вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда  

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы;  

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам;  

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой системе 

координат;  

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса  

История  

математик 

и  
  

 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;  

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей;  

 понимать роль математики в 

развитии России  
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Методы  

математик 

и  

 Применять известные 

методы при решении стандартных 

математических задач;  

 замечать и 

характеризовать математические 

закономерности в окружающей 

действительности;  приводить 

примеры математических 

закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства  

 Использовать основные 

методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение;  

 применять основные методы 

решения математических задач;  

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства;  применять простейшие 

программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении 

математических задач  

 

 Информатика 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

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

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения;  
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– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей;  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения  

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

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

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

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

людей;  

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

примерах их роль и место в научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

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

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения  

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

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

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

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:  

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

  

Химия  

В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- 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 естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 
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- 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.  

 

Биология  

В результате изучения учебного предмета "Биология" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 
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- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 

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

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. Выпускник на базовом 

уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

Физическая культура  

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

общего образования:  

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

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

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

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей 

направленности;  

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения;  

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;  

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

– практически использовать приемы защиты и самообороны;  

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;  

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга;  

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; –  составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки.  

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения учебного предмета «Мировая художественная культура» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  
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• выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 • знать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;  

• знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры;  

• формулировать основные средства выразительности разных видов искусства; 

 • отличать произведения искусства различных стилей;  

-показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой 

художественной культуре; 

 • сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 

 -пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее  

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором; 

 • устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 • пользоваться основной искусствоведческой терминологией 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.); 

 • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

• выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;  

• использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве;  

• участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной 

деятельности; 

 • проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения);  

• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
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составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 

и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 

ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
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действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

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

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 

до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 
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РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. Элементы начальной 

военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат; 
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выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

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

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

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

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

России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

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

ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
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выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

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

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования  

  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

инструментом реализации требований ФГОС СОО к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и направлена на обеспечение его 

качества.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы:  

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;   

1) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы;   

2) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;   

3) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы;   

4) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное);   

5) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников.   
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы включает описание:   

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;   

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию;   

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.   

Основным объектом системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы являются требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов.   

Система оценки образовательных результатов является необходимым условием реализации 

системы требований образовательных стандартов и призвана способствовать обеспечению 

преемственности на всех уровнях образования.   

Основные функции системы оценки:   

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы Школы;   

- обеспечение эффективной обратной связи между субъектами образовательных 

отношений, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Принципы системы оценивания:   

- объективность; -  открытость; -  доступность.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы включает в себя следующие направления:   

- текущий контроль;   

- промежуточный контроль;   

- итоговый контроль и итоговая оценка;  -  оценка результатов деятельности.   

Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с целью обеспечения 

оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основных 

образовательных программ.   

Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный подход к оценке 

освоения основных образовательных программ, позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся:   

  

   Объект оценки   Предмет оценки   Процедуры оценки   

Предметные 

результаты   

Сформированность 

учебных действий с 

предметным 

содержанием   

Способность к решению 

учебно-познавательных и 

учебно-практических 

задач с использованием 

способов, действий, 

средств, содержания 

предметов   

- внутренняя 

накопительная оценка;  

- итоговая внешняя или 

внутренняя оценка   
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Метапредметны 

е результаты   

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных   

УУД   

- урове

нь 

сформированности 

конкретных видов 

действий;   

- урове

нь присвоения 

универсального 

учебного действия   

- внутренняя 

накопительная оценка  

- итоговая 

оценка (защита  

индивидуального проек- 

та)   

Личностные 

результаты   

Сформированность 
личностных УУД  

(самоопределение, 

смыслообразование, 

морально-этическая 

ориентация)   

Эффективность 

деятельности системы 

образования, 

образовательной 

организации   

Внешние мониторинговые 

исследования с 

использованием 

неперсонифицированных 

потоков информации   

   

1.3.1.  Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности   

   

Оценочные процедуры   

Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Она включает в себя:   

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования;   

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования.   

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся включает в себя:   

 стартовую диагностику;   

 текущую диагностику предметной и метапредметной обученности;   

 оценку уровня сформированности личностных результатов образования;   

 итоговую оценку предметной обученности;  

   итоговую оценку метапредметной обученности.   

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов на бумажных и электронных 

носителях.   

   

Оценка личностных результатов   

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.    

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие  блоки:   
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности;   

2) способность к  самообразованию и самореализации на основе 

учебнопознавательной мотивации,  способность к управлению собственной образовательной 

деятельностью на основе индивидуального учебного плана;     

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание;   

4) способность к самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности,  социальное и гражданское  становление.   

В соответствии с требованиями стандартов достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

К их проведению привлекаются  специалисты, не работающие в школе, но обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.    

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:   

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа- 

ции;   

2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;   

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;   

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана;   

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.   

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

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

текущем образовательном процессе в соответствии с требованиями стандартов оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося, и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.   

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. Так методика социализированности личности 

позволяет отследить уровень развития основных социальных и психологических ценностей 

обучающихся: трудовых, нравственных, эстетических, политических, правовых, 

экологических, семейно-бытовых и др. Портфолио индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в разделе краткосрочных и долгосрочных планов «Дорожная карта» 
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отражает личностные компетенции обучающихся, учит реалистично ставить цели, планировать 

мероприятия по их достижению, самостоятельно давать оценку полученным результатам.     

Накопительная часть портфолио: показательное портфолио (портфолио достижений) и рабочее 

портфолио (портфолио процесса и развития) формирует у обучающегося чувство собственного 

достоинства и признания своих достижений. Учет содержимого накопительной части 

портфолио формирует накопительный рейтинговый балл обучающегося, что способствует 

повышению  уровня мотивации  его к различным областям образовательной деятельности. Два 

раза в год обучающиеся совместно с родителями (по желанию школьника) объективно 

оценивают и корректируют «Дорожную карту». Классный руководитель отслеживает наличие 

проблем в сфере целеполагания и эффективной динамики достижений запланированных 

результатов. Итогом этого является формирование групп для проведения личностных 

тренинговых занятий, направленных на формирование у обучающихся объективной 

самооценки, и ликвидацию проблем в области реалистичного целеполагания. Показателем 

эффективности психолого-педагогического сопровождения является доля обучающихся, 

реализовавших на 80% и более свою дорожную карту по отношению к общему количеству 

школьников. Мониторинг проводится два раза в год, результатом является управленческое 

решение об эффективности разработанной системы психологопедагогического сопровождения 

ребенка и целесообразности ее дальнейшего использования или корректировки.    

   

Оценка метапредметных результатов   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов.   

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:   

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;   

• способность к сотрудничеству и коммуникации;   

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;   

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  • 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о 

достижении отдельных метапредметных результатов служат результаты выполнения 

проверочных работ  по всем предметам.   

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.)   фиксируются и анализируются  в соответствии с разработанными:  

 а)  программой  формирования  планируемых  результатов  освоения  

междисциплинарных программ;  

 б)  системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом  

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
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в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную  

(итоговую) аттестацию обучающихся;    

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках  

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию.   

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:   

• стартовой диагностики;   

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;   

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;   

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;   

• способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику;   

• способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; • 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  • защиты итогового 

индивидуального проекта.   

 1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестации   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основным объектом оценки предметных 

результатов в соответствии с требованиями стандарта 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.   

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.   

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие пять уровней.   

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» («зачтено»).   

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, превышающие 

базовый:   
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• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо»;   

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично».   

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.   

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня:   

• пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно»;   

• низкий уровень достижений, отметка «плохо».   

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.   

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже половины планируемых результатов; о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, и дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Низкий 

уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии у обучающегося 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету. При этом его дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

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

формировании мотивации к обучению, развитии интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.   

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария.   

  

  

Оценочные процедуры и инструментарий   

   Оценочные процедуры   Инструментарий   

1.   Стартовая диагностика   Стартовые («входные») проверочные работы по учебным 

предметам   

2.   Текущее оценивание 

предметной обученности   

Самостоятельные работы проверочные работы 

учебнопознавательные задачи. Диагностические работы   

3.   Итоговая оценка предметной 

обученности   

Итоговые контрольные работы по предметам. 

Тестирование   

В начале учебного года в 10 классе проводится стартовая диагностика обучающихся («тест 

готовности», «прогностический тест»). Готовность к обучению обучающихся 10, 11, 12 

классов в средней школе проверяется по трем основным направлениям:   

• диагностика сформированности учебной, коммуникативной и информационной 

грамотности как основы ключевых компетентностей и одного из обязательных результатов 

обучения в основной школе;   

• диагностика по математике и русскому языку как обязательным предметам для 

сдачи ГВЭ;   

• диагностика готовности к самообразованию и осмысленному выбору сферы и 

типа деятельности как основы для построения индивидуальной  образовательной программы.   
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В 12 классе стартовая диагностика связана с промежуточной оценкой реализации 

индивидуальной образовательной программы (русский язык, математика для сдачи ГВЭ).   

В процессе текущего оценивания предметной обученности используются самостоятельные 

работы, проверочные работы, учебно-познавательные задачи, диагностические работы. Также 

применяется технология формирующего оценивания. Это технология предназначена для 

обучения («оценивание для обучения»), поэтому связана с двумя функциями контрольно-

оценочной деятельности – диагностикой и коррекцией. Для формирующего оценивания 

используется инструмент, который условно можно назвать «диагностический тест». Он 

напрямую связан с рефлексивной оценкой, которая используется на протяжении всего хода 

изучения того или иного учебного предмета. Цель подобных оценочных процедур – 

проведение «точечной» диагностики освоения основных предметных и метапредметных 

способов/средств действий обучающимися для организации адресной коррекционной 

индивидуально-групповой работы. Для оценки результатов подобных текстов может 

использоваться только бинарная шкала.   

Для формирующего оценивания комплекс инструментов должен:   

• фокусировать внимание учителя и ученика в большей степени на отслеживании и 

улучшении учения, а не преподавания, давать учителю и ученику информацию, на основании 

которой они принимают решение, как улучшать и развивать учение;   

• ориентироваться на качественную оценку действий обучающихся, работать на 

улучшение качества учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок;    

• иметь широкий ассортимент простых техник, которые легко и быстро освоить 

учителю для получения от учеников обратной связи относительного того, как они учатся;   

• носить непрерывный (цикличный) характер продолжающегося процесса, который 

запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем состоянии.   

Итоговое оценивание (промежуточная аттестация) проводится по каждому учебному 

предмету в конце учебного года форме, определенной учебным планом. На основе результатов 

итоговой работы определяется итоговая отметка по предмету за 10, 11 классы, и даются 

рекомендации для коррекции индивидуальной образовательной программы на следующий 

учебный год.    

1.3.3.  Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся   

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, художественнотворческой, иной), с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность. Выполнение индивидуального 

проекта обязательно для каждого обучающегося.  

В соответствии с целями подготовки проекта, для каждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые включают требования по следующим рубрикам:   

• организация проектной деятельности;   
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• содержание и направленность проекта;   

• защита проекта;   

• критерии оценки проектной деятельности.   

Требования к организации проектной деятельности включают  положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. Обязательным является указание на то, что результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются:   

• возможные типы работ и формы их представления;  

• состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты.  

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 12 классе 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.  

Так результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:   

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,  

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);   

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;   

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;   

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,  

так и мультимедийные продукты.   

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:   

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;    

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:   
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а) исходного замысла, цели и назначения проекта;   

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;   

в) списка использованных источников.   

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффекта от 

реализации проекта;   

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:   

а) инициативности и самостоятельности;   

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);   

в) исполнительской дисциплины.   

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.   

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии школы 

или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.   

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

с точки зрения того, каким образом он способствовал формированию:   

способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,  

проявляющейся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и 

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

макета, объекта, творческого решения и т. п.;  предметных знаний и способов действий, 

проявляющихся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий;  регулятивных действий, представляющих собой умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях;   

коммуникативных действий, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить  

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.   

Для оценки проектов разработана таблица критериев и показателей, которая составлена на 

основе Положения о Всероссийском конкурсе исследовательских работ обучающихся  

общеобразовательных учреждений.  
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Критерии оценки исследовательских работ  

№   Критерии оценки   Баллы   

1.  Конкретность, соответствие содержания научному аппарату  Тема   

Цель   

Задачи   

Гипотеза   

   

2    

4   

4   

5   

2.  Логичность    

Оглавление   

Наличие разделов, соответствующих оглавлению   

Наличие выводов по разделам   

Заключение, соответствующее поставленным целям и задачам  Перспективы 

развития темы  

   

3  

3   

3   

3   

3  

3.  Творчество и наличие аргументированных точек зрения автора   

Наличие практических исследований   

Наличие предположений, гипотез, выдвинутых в ходе исследования  

Доказательство выдвинутых гипотез   

   

5   

5   

5   

4.   Научный стиль изложения   

Библиография, правильное оформление   

Характеристика работ   

Грамотность   

Наличие корректных методик   

Наличие методов исследования   

Наличие научных терминов, глоссарий    

   

2   

2   

3   

3   

2   

3   

5.  Качество электронной версии   

Наличие научного аппарата   

Соответствие логике изложения   

Наглядность   

   

2   

3   

5   

6.   Актуальность исследования   

Отражения истории развития рассматриваемого вопроса   

Отражения опыта по данной проблеме   

Наличие проблемы, являющейся обоснованием выбора темы   

   

5   

5   

5   

7.  Культура речи и ответы на вопросы   

Выступление не зачитывается   

Отвечает на вопросы   

Громкость, четкость речи   

Выступление укладывается во времени   

Убедительность (примеры, аргументация)   

Ораторское искусство   

   

0-2   

0-2   

0-2   

0-2   

0-2   

0-5   

8.  Оформление работы   

Объем   

Размещение текста на страницах   

Наличие ссылок   

Наличие приложений   

Наличие таблиц, диаграмм   

   

1   

1   

1   

1   

1   

Итого      100   
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При оценке индивидуального проекта нами используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению по одному баллу по каждой из оцениваемых позиций критериев 1 – 7 (30 баллов).   

Соответствие полученных баллов отметкам за  итоговый проект:   

«удовлетворительно» – 30 – 49 баллов;  

«хорошо» – 5 – 79 баллов;  

 «отлично» – от 80 баллов.   

     

Требования к уровням сформированности ключевых компетентностей обучающихся 

Компетентность разрешения проблем   

  

Составляющая  

компетентности  

1 уровень  

(начальное общее 

образование)  

2 уровень (основное 

общее образование)  

3 уровень (среднее 

общее образование)  

Идентификация  

(определение) 

проблемы  

- объясняет, с какой 

позиции, он 

приступает к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем; - в общих 

чертах описывает 

желаемую и 

реальную ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются  

- обосновывает 

желаемую ситуацию; - 

анализирует реальную 

ситуацию и указывает 

противоречия между 

желаемой и реальной 

ситуацией; - 

указывает некоторые 

вероятные причины 

существования 

проблемы  

- определяет и 

формулирует 

проблему; - проводит 

анализ проблемы 

(указывает при- чины 

и вероятные 

последствия ее 

существования)  

Целеполагание и 

планирование 

деятельности  

- определяет и 

выстраивает в 

хронологической 

последовательности 

шаги по решению 

задачи  

- ставит 
задачи, адекватные 
заданной  

цели;   

- ставит 

цель, адекватную  

заданной проблеме;  - 

самостоятельно 

планирует 

характеристики 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его оценки  

- указывает риски, 

которые могут 

возникнуть при 

достижении цели, и 

обосновывает 

достижимость 

поставленной цели; - 

ставит цель на основе 

анализа 

альтернативных 

способов разрешения  

проблемы  
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Применение 

технологий  

- корректно 

воспроизводит 

технологию по 

инструкции  

- выбирает технологию 

деятельности (способ 

решения задачи) из 

известных или 

выделяет часть 

известного алгоритма 

для решения 

конкретной задачи и 

составляет план 

деятельности  

- применяет известную 

или описанную в 

инструкции 

технологию с учетом 

изменения параметров 

объекта, к объекту 

того же класса, 

сложному объекту 

(комбинирует 

несколько алгоритмов 

последовательно или 

параллельно) и 

составляет план 

деятельности  

Планирование 

ресурсов  

- называет ресурсы, 

необходимые для 

выполнения 

известной 

деятельности  

- планирует ресурсы, 

необходимые для 

решения поставленной 

задачи  

- проводит анализ 

альтернативных 

ресурсов и 

обосновывает 

эффективность 

использования того 

или иного ресурса для 

решения задачи  

Оценка 

деятельности  

- выполняет по 

заданному алгоритму 

текущий контроль 

своей деятельности  

- самостоятельно 

планирует и 

осуществляет текущей 

контроль своей 

деятельности  

- обоснованно 

предлагает/отвергает 

внесение изменений в 

свою деятельность по 

результатам текущего 

контроля  

Оценка 

результата/продукта 

деятельности  

- сравнивает 

характеристики 

запланированного и 

полученного 

продукта и делает 

вывод о соответствии 

продукта замыслу; - 

оценивает продукт 

своей деятельности 

по заданным 

критериям заданным 

способом  

- оценивает продукт 

своей деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с целью 

деятельности 

критериям  

- предлагает способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной цели и 

показатели достижения 

цели  
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Оценка 

собственного 

продвижения  

(рефлексия)  

- указывает на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности;  - 

называет мотивы 

своих действий  

- указывает причины 

успехов и неудач в 

деятельности;   - 

называет трудности,  

с которыми столкнулся 

при решении задачи и 

предлагает пути их 

преодоления/избегания 

в дальнейшей 

деятельности;  - 

анализирует 

собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию 

при принятии решений  

- аргументирует 

возможность 

использовать 

полученные при 

решении задачи 

ресурсы (знания, 
умения, опыт и т.п.) в  

других видах 

деятельности  

  

Исследовательская культура  

Количество обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью  

  

Критерий оценки 

исследовательской 

культуры  
   Показатели    

Баллы  

(0 - 3)  

1. Функциональная 

грамотность 

обучающихся   

Позитивная 

динамика 

познавательного 

интереса   

Количество 

обучающихся (в  

%), принимающих  

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах    

Количество 

творческих работ   

   

2. Сформированность 

социальных 

компетенций 

обучающихся   

Активность 

участников   

Наличие 

индивидуальных 

траекторий 

обучающихся 

(индивидуальных 

образовательных 

программ)   

Участие в 

социально 

значимых  проектах   

   

3. Сформированность 

коммуникативных 

компетенций 

обучающихся  

Письменные 

источники, устные 

выступления   

Проведение 

анкетирования, 

социологического 

опроса  

Наличие авторских 

публикаций как в 

школьных, так и 

других изданиях  

   

4. Сформированность 

информационных 

компетенций 

обучающихся   

Использование 

Интернет-ресурсов, 

презентационных 

программ, 

мультимедийных  

средств   

Создание 

презентации 

выступления   
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5. Сформированность 

исследовательских  

компетенций 

обучающихся   

Устойчивый интерес 

у школьников к 

исследовательской 

деятельности   

Участие в 

конференциях и 

конкурсах   

Использование 

опыта, полученного 

в результате учебно- 

исследовательской 

деятельности   

   

6. Сформированность 

общекультурных 

компетенций   

Участие в 

выставках,  

фестивалях, 

конкурсах   

Участие в 

краеведческой 

деятельности   

Участие в 

волонтерской 

деятельности   

   

7. Сформированность 

гражданственности   

Формирование 

гражданского 

самосознания   

Становление 

активной 

жизненной 

позиции   

      

Общий балл        

  

Информационная компетентность  

Составляющая 

компетентности   

1 уровень   

(начальное общее 

образование)   

2 уровень (основное 

общее образование)   

3 уровень (среднее 

общее образование)   

Планирование 

информационного 

поиска   

- указыв

ает, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладает, а какой – 

нет;   

- выделя

ет из представленной 

информации ту, 

которая необходима 

при решении 

поставленной задачи, 

пользуется 

справочниками, 

энциклопедиями, 

ориентируется в 

книге по 

содержанию, а на 

сайте – по ссылкам.   

- указывает, 

какая информация 

требуется для решения 

поставленной задачи, 

пользуется карточным и 

электронным каталогами, 

поисковыми системами 

Интернет;   - пользуется 

библиографическими 

изданиями, списками 

публикаций в 

периодических изданиях, 

указывает, в какого типа 

источниках следует 

искать заданную 

информацию;   

- дает 

характеристику 

источника в соответствии 

с задачей 

информационного поиска   

- планирует  

информационный  

поиск в соответствии с 

поставленной задачей 

деятельности (в ходе 

которой необходимо 

использовать искомую 

информацию);  - 

самостоятельно и 

аргументировано 

принимает решение о 

завершении 

информационного 

поиска (оценивает 

полученную 

информацию с точки 

зрения достаточности 

для решения задачи);  - 

указывает те вопросы, 

ответы на которые для 

решения поставленной 

задачи необходимо 

получить из разных по 

типу источников;  - 

обосновывает   
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      использование 

источников 

информации того или 

иного типа, исходя из 

цели деятельности   

Извлечение 

первичной 

информации   

- проводит  

наблюдение/эксперимент 

по плану в соответствии 

с поставленной задачей   

- самостоятел

ьно проводит 

наблюдение/эксперимент, 

планируя его цель и ход в 

соответствии с задачей 

информационного   

поиска;   

- извлекает 

информацию по 

заданному вопросу из 

статистического 

источника, исторического 

источника, 

художественной 

литературы;   

- проводит 

мониторинг СМИ по 

плану в соответствии с 

поставленной задачей;   

- самостоятел

ьно планирует и 

осуществляет сбор 

информации посредством 

опроса (в т.ч. экспертного  

интервью)   

- самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

статистического или 

исторического 

источника;  - 

самостоятельно 

проводит 

мониторинг СМИ, 

планируя его цель и 

ход в соответствии с 

задачей 

информационного 

поиска   
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Извлечение 

вторичной   

информации   

   

- извлекает и 

систематизирует 

информацию по двум и 

более заданным 

основаниям (источник: 1 

– 2 простых по составу 

источников, содержащих 

избыточную 

информацию)    

- самостоятел

ьно формулирует 

основания, исходя из 

характера полученного 

задания и ранжирует их, 

извлекая искомую 

информацию;   

- указывает 

на обнаруженные 

противоречия  

(источник: два и более 

сложных источников, 

содержащих прямую и 

косвенную информацию 

по двум и более темам, в 

которых одна 

информация дополняет 

другую или содержится 

противоречивая 

информация)   

- извлекает 

информацию по 

самостоятельно 

сформулированным 

основаниям, исходя из 

собственного 

понимания целей 

выполняемой работы 

(источник: два и более 

сложных источников, 

содержащих прямую 

и косвенную 

информацию по двум 

и более темам, при 

этом одна 

информация 

противопоставлена  

другой или 

пересекается с 

другой).   

Первичная 

обработка 

информации   

- систематиз

ирует извлеченную 

информацию в рамках 

простой заданной 

структуры;   

- переводит 

простую 

(односоставную) 

информацию из 

графического 

представления или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое и наоборот  

- системати

зирует извлеченную 

информацию в рамках 

сложной заданной 

структуры;   

- самостоят

ельно задает простую 

структуру для 

первичной 

систематизации 

информации по одной 

теме;   

- переводит 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического 

представления или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое и наоборот  

- систематизирует 

извлеченную 

информацию в рамках 

самостоятельно 

избранной сложной 

структуры; - 

обосновывает 

инструментарий для 

первичной обработки 

информации   
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Обработка 

информации   

- точно 

излагает полученную 

информацию;  - задает 

вопросы, указывая на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации;  

- находит 

вывод и аргументы в 

предложенном 

источнике информации   

- излагает полученную 

информацию в контексте 

решаемой задачи;  - 

реализует  

предложенный учителем 

способ проверки 

достоверности 

информации;  - делает 

вывод (присоединяется к 

выводу) на основе 

полученной информации 

и приводит несколько 

аргументов или данных 

для его подтверждения   

- самостоятельно 

указывает на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, и применяет 

способ проверки 

достоверности 

информации; - делает 

вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения 

или сопоставления 

первичной и 

вторичной 

информации, 

подтверждает вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными   

  

Коммуникативная компетентность  

Составляющая 

компетентности   

1 уровень (начальное 

общее образование)   

2 уровень (основное 

общее образование)   

2 уровень (среднее 

общее образование)   

Письменная 

коммуникация   

- оформляет 

свою мысль в форме 

стандартных продуктов 

письменной 

коммуникации простой 

структуры;   

- излагает 

вопрос с соблюдением 

норм оформления текста 

и вспомогательной 

графики, заданных 

образцом   

   

- оформляет 

свою мысль в форме 

стандартных продуктов 

письменной 

коммуникации сложной 

структуры;   

- излагает 

тему,   

имеющую сложную 

структуру и грамотно 

использует 

вспомогательные  

средства;   

- определяе

т жанр и структуру 

письменного документа 

(из числа известных 

форм) в соответствии с 

поставленной целью 

коммуникации и 

адресатом  

- представляет 

результаты обработки 

информации в 

письменном продукте 

нерегламентированной 

формы;  - создает 

письменный документ, 

содержащий 

аргументацию «за» 

и/или «против» 

предъявленной для 

обсуждения позиции 

определяет цель и 

адресата письменной 

коммуникации в 

соответствии с целью 

своей деятельности  
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Публичное 

выступление   

- соблюдает 

нормы публичной речи и 

регламент;   

- готовит 

план выступления на 

основе заданных цели, 

целевой аудитории и 

жанра выступления;   

- использует 

паузы для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления;   

- работает с 

вопросами, заданными 

на уточнение и 

понимание   

- определяе

т содержание и жанр 

выступления в 

соответствии с заданной 

целью коммуникации и 

целевой аудиторией;   

- используе

т вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления;   

- используе

т невербальные средства 

или  наглядные 

материалы;  - работает с 

вопросами, заданными в 

развитие темы   

- самостоят

ельно определяет цель и 

целевую аудиторию для 

коммуникации на 

основе цели 

деятельности;   

- применяет 

в своей речи логические 

или риторические 

приемы, приемы 

обратной связи   

с аудиторией;  - 

самостоятельно 

готовит адекватные 

коммуникационной 

задаче наглядные 

материалы и грамотно 

использует их;   

- работает с 

вопросами на 

дискредитацию позиции  

Диалог   - воспринимает 

основное содержание 

фактической/оценочной 

информации в 

монологе, диалоге, 

дискуссии (группа), 

определяя основную 

мысль, причинно-

следственные связи, 

отношение говорящего 

к событиям и 

действующим лицам;  - 

начинает и заканчивает 

разговор в 

соответствии с 

нормами, отвечает на 

вопросы и задает 

вопросы в  

соответствии с целью и 

форматом диалога   

- воспринимает 

требуемое содержание 

фактической/оценочной 

информации в 

монологе, диалоге, 

дискуссии (группа), 

извлекая необходимую 

фактическую 

информацию (имена, 

время, место действия), 

определяя основные 

факты и события, их 

последовательность; - 

высказывает мнение   

(суждение) и 

запрашивает мнение 

партнера в рамках 

диалога   

- полностью 

воспринимает 

содержание 

фактической/оценочной 

информации в 

монологе, диалоге, 

дискуссии (группа), 

определяя основную 

тему сообщения, 

звучавшие 

предположения, 

аргументы, 

доказательства, 

выводы,   

устраняет разрывы в 

коммуникации в 

рамках диалога   
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Продуктивная 

групповая 

коммуникация  

- обучающие

ся самостоятельно 

следуют заданной 
процедуре  

группового обсужде- 

ния;   

- обучающие

ся разъясняют свою 

идею, предлагая ее, или 

аргументируют свое 

отношение к идеям 

других членов группы;   

- обучающие

ся дают ответ 

(выполняют действие) в 

соответствии с заданием 

для групповой работы  

- обучающ

иеся самостоятельно 

договариваются о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей;  - 

обучающиеся следят за 

соблюдением 

процедуры обсуждения 

и обобщают/фиксируют 

решение в конце  

работы;   

- обучающ

иеся задают вопросы на 

уточнение и понимание 

идей друг друга, 

сопоставляют свои 

идеи с идеями других 

членов группы, 

развивают и уточняют 

идеи друг друга;  - 

обучающиеся дают 

ответ (выполняют 

действие) в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы  

- обучающ

иеся используют 

приемы выхода из 

ситуации, когда 

дискуссия зашла в 

тупик, или резюмируют 

причины, по которым 

группа не смогла 

добиться результатов;   

- обучающ

иеся следят за 

соблюдением 

процедуры обсуждения 

и обобщают/фиксируют 

промежуточные 

результаты;  - 

обучающиеся называют 

области совпадения и 

расхождения позиций, 

выявляя суть 

разногласий, дают 

сравнительную оценку 

предложенных идей 

относительно цели 

групповой работы  

   

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования  

  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

Программа развития универсальных учебных действий (далее- УУД) является организационно-

методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП СОО Школы.  Требования включают:   

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

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

познавательные, коммуникативные);  
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– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебноисследовательской, проектной, социальной деятельности;  

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата;  

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.   
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В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.   

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.   

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет старшеклассникам 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.   

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
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достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.   

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.   

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие 

или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах 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). В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, 

создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей.   

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.   

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 
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собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

  

Формирование познавательных универсальных учебных действий   

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и  

формулировать соответствующие выводы.   

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в Школе рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

межпредметные и метапредметные погружения и интенсивы; образовательные экспедиции и 

экскурсии; учебно-исследовательская и проектная  работа обучающихся.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

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;  
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– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей  

сертификацией;  

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными  

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся   

Условием реализации учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников является открытость  Школы на уровне среднего общего образования. 

Особенностями учебно-исследовательской деятельности и проектной работы являются: - 

акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типе деятельности, 

где материалом являются, прежде всего, учебные предметы;   

- использование учебного исследования и проекта как инструмента учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры;   - исследование и проект являются предпрофессиональной пробой в 

рамках совместной деятельности обучающихся и учителя;    

- учебное исследование и проект являются индивидуальными формами работы и 

реализуются старшеклассником самостоятельно.    

- Результаты исследовательской и работы презентуются учащимся в Школе и/или в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.    

  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся   
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Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес-проектирование, информационное, 

социальное, игровое, творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, информационное.  

  

2.1.6. Планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 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 

учебнопознавательных 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;  
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 

учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.   

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

проектируют и реализуют образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД, осуществляют 

формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности, эффективно 

применяют инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках своего 

предмета.    

    Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся;  

– обеспечение возможности включения образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования;  
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– привлечение дистанционных форм получения образования (образовательных платформ, 

онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса:  

– 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.  

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

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

представление учебно-исследовательской работы).   

  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий         

Оценочное образовательное событие   носит полидисциплинарный характер, состав 

участников – разновозрастной, возможно участие обучающихся типов образовательных 

организаций, могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги других образовательных организаций (в том числе профессиональных. Форматами 

работы участников образовательного события могут быть: индивидуальная и групповая 

работа, презентация промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п.   

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события:  

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 

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

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют точные критерии 

оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов;  

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты участников оценивают не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, усредняются;  
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– в рамках реализации оценочного образовательного события должна предусматриваться 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

используются те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами.  

  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: – защита темы 

проекта (проектной идеи); – защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся 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 защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

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

так и другие люди.  

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским сопровождением. В функцию 

тьютора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом учитывается целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  
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– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации Школы; оценивание 

производится на основе критериальной модели;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом Школой 

доводятся до сведения обучающихся.  

  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: естественнонаучные 

исследования, исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии), экономические исследования, 

социальные исследования, научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов.  

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования 

(с использованием компьютерных программ в том числе).  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 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.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников.  

Программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов. 

Курсивом в программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться».  

 Русский язык 

Общие сведения о языке. 

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

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях 

(стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 
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Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. 

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

Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные 

способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание 

звонких и глухих согласных. 

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

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных. Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Число имён 
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существительных. Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная 

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

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён 

прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и 

относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на 

-ий. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор 

числительных. Особенности склонения имён числительных. Правописание имён 

числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

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

и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

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

Инфинитив как начальная форма глагола.  Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
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Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. 

Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

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

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное 

и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые 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 осложнённое и неосложнённое 

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, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 
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Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно- 

восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. 

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочинённое 

предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия 

разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

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

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. 

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

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

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. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 
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Разговорный стиль.   Язык   художественной   литературы.   Текст.   Основные   признаки   

текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. 

Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Содержание учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 

10-й класс  

1.Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века  

Исторические причины особого развития русской классической литературы. Своеобразие 

становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция 

русского реализма.   

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма.   

Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как худ. Направление 

 

2.Русская литературная критика второй половины 19 века  

Расстановка общественных сил в 1860 годы.  «Эстетическая критика» либеральных 

западников. «Реальная критика» революционеров – демократов. Общественные и 

литературнокритические программы нигилистов, славянофилов, почвенников.  

Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит. -критическая статья. 

Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика.   

Рр. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание стилевых 

признаков.   

Проектная деятельность.  

Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов.   

 

3.Иван Сергеевич Тургенев 

Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества 

И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» 

как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы 

и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и 

его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины 

его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на 

появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» 

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

мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные 

темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная 

функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Полемика вокруг романа.   

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни 

Тургенева.   

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. 

Психологизм. Эпилог романа.   

Лит. практикум. Анализ эпизодов романа.   

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на 

предложенные темы. Написание сообщения и реферата.   
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Проектная деятельность. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с 

Павлом Петровичем (дискуссия).   

 

4.Николай Гаврилович Чернышевский 

Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 

люди. Новые люди. «Особенный человек».   

Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутренний 

монолог героя. Фабула романа.  Лит. практикум. Анализ эпизодов романа.   

Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.»   

Проектная деятельность. Презентация основных этапов жизни и творчества Чернышевского. 

Интерпретация четырех снов Веры. (диспут)   

 

5.Иван Александрович Гончаров 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. 

Роман «Обыкновенная история». Роман «Обломов». История создания. Особенности 

композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обломов». 

Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных 

персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в 

развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. «Обломов» - 

роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в 

романе. Историко-философский смысл романа.   

Теория. Очерк. Портрет, речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные 

детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина».   

Лит. практикум. Анализ эпизодов романа.   

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. 

Написание сочинения. Написание реферата.   

Проектная деятельность. Презентация биографии Гончарова. Просмотр эпизодов фильма 

Н.С. Михалкова «Несколько дней из жизни И.И.Обломова», обсуждение.   

 

6.Александр Николаевич Островский 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в 

своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. 

Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ пьесы «Бесприданница». Лариса и ее 

трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской 

сцене. Современные постановки пьес Островского Теория. Действующее лицо пьесы. 

Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. 

Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия.   

Лит. практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза».  Рр. Подготовка сообщения об 

участии Островского в этнографической экспедиции по задания Морского ведомства. 

Составление тезисного плана критич. статьи. Подготовка сообщения о порядках города 

Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. Написание реферата. Написание 

сочинения.   

7.Фёдор Иванович Тютчев 



 

88  

  

  

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти 

бедные селенья…», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев 

– поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема 

родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и 

ритмическое богатство стиха.   

Рр. Подготовка сообщения о литер. судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть стих-й 

Тютчева. Лексикофразеологический анализ стихотворения «Фонтан». Написание сочинения. 

Реферат.   

Проектная деятельность.  Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект.   

 

8.Николай Алексеевич Некрасов 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г. Белинским. Основные темы и идеи в творчестве 

Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк 

жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. 

Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, 

простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в 

поэзии Некрасова.   

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

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и 

Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи».  

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.   

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. 

Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия.   

Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стих-й 

Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений.   

Литерат.практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова. Характеристика эпизодов 

поэмы.   

Проектная деятельность. Презентация о творчестве поэта.  

Коллективный проект.   

 

9.Афанасий Афанасьевич Фет 

Русский дворянин А. Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» 

«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в 

передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий. Метафоричность лирики Фета.   

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и 

звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста.   
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Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». 

Конспектирование критич. статьи. Написание сочинения. Реферат.   

Лит.практикум. Анализ стихотворений.   

Проектная деятельность. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт.   

 

10.Алексей Константинович Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Против 

течения» и др. по выбору.  

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.  

Теория: лирика позднего романтизма, историческая песня. Проектная деятельность. 

Исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского 

на стихи А. К. Толстого. 

 

11.Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен. 

«Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества 

«История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев 

произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История 

одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях 

Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).  

«Общественный» роман «Господа Головлевы».   

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Архаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика.   

Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-

губернатора.  

Комплексный анализ эпизода  

Лит.практикум. Характеристика героев.   

Проектная деятельность. Виртуальная экскурсия «Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в 

иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).   

 

11.Николай Семенович Лесков 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный 

мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального 

русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как 

мастер изображения русского быта. Особенности сюжета повести. Изображение этапов 

духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- 

правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа.   

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника.  

Композиция хроники. Герой хроники.   

Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка 

сообщения. Написание сочинения.  

Реферат.   
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Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя.  Проектная деятельность. 

Презентация о жизни и творчестве Лескова.   

 

13. Мировое значение русской литературы второй половины 19 века 

Проблемы 19 века русской литературы 

 

14. Страницы истории западноевропейского романа XIX века  

 Фредерик Стендаль «Красное и черное».  Оноре де Бальзак «Гобсек». Рождественские 

повести Диккенса. Роман «Домби и сын» (обзорное изучение)  

Теория. Новелла. Роман. Система образов произведения. Социально-психологический тип 

героя. Повесть. Святочный рассказ.  

Проектная деятельность. Презентация -сообщение о судьбе книг Стендаля в России XIX 

века. Презентация -сообщение о жизни и творчестве Бальзака. 

 

11-й класс  

1.Введение. Обзор русской литературы второй половины 19 века 

Социально-политическая ситуация в России второй поло¬вины XIX века. Но¬вые типы 

героев и различные концепции обновления россий¬ской жизни. Вклад русской литературы 

второй полови¬ны XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Теория: историко-литературный процесс. 

Рр. Индивидуальное сообщение «Отражение реалистических тенденций в произведениях 

русских писателей второй половины 19 века»    

 

2.Федор Михайлович Достоевский 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество 

Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. 

Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта 

Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление 

Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». 

Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе 

образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» Сони Мармеладовой. 

Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. 

Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в 

произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». 

Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка 

Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. 

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

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы».   

Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм 

романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация.   

Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из 

Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание 

сочинения.  

Реферат.   

Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа.   

Проектная деятельность. Проектная деятельность. 

Презентации «Петербург Достоевского». 

 

3.Лев Николаевич Толстой 
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Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. 

«Севастопольские рассказы». История создания, художественные особенности романа 

«Война и мир»: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии 

характеров персонажей. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины 

у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Приемы изображения духовного 

мира героев («диалектика души»). Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Женские образы романа – 

Наташа Ростова и Марья Болконская. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. 

Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская 

война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль 

народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий 

и источник настоящих норм морали. Значение образа Платона Каратаева. Эпилог романа. 

«Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи.... Психологизм прозы Толстого. 

Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как 

центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние 

монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. «Анна Каренина». Религиозно-

эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. 

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 

Рр. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в войне. 

Конспектирование крит.статей. Написание сочинения. Комментированное чтение фрагмента 

трилогии. Анализ эпизодов романа. 

Проектная деятельность. Историко- литературная справка о событиях войны 1805-1806, 1812 

г.   Виртуальная экскурсия «Живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. 

Репин, М.В. Нестеров)», «Иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, 

П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов)».   

 

4.Антон Павлович Чехов 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Студент». Рассказы Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Темы, 

сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Тема маленького человека в русской классике 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Палата № 6» Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Рассказ «Дама с собачкой». Психологизм 

прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство 

писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования.   

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 

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

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра.   

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст.   

Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание 

сочинения. Реферат.   

Лит. практикум. Анализ произведений.   
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Проектная деятельность. Сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки 

К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.В. Эфроса, Л.Г. Трушкина и др.).  

 

5. Страницы зарубежной литературы конца 19-начала 20 века 

Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу.   

Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный 

дом». Образ героини. Своеобразие «драм идей». Б. Шоу как социально-психологических 

драм. «Пигмалион».   

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей».   

Р р. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение 

фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б. Шоу. Реферат.   

Лит. практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл.  

 Проектная деятельность. Презентации о биографиях писателей. Коллективный проект.  

  

6.Литература рубежа XIX—XX веков 

Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в русской и 

мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравственно-

этическая проблематика литературы XIX века, еѐ художественные и философские 

достижения. 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной исто¬рии. Единство и целостность гуманистических традиций 

рус¬ской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделе¬ние на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Теория: историко-литературный процесс. 

 

7. Иван Алексеевич Бунин 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с 

зарёю...» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Францис¬ко», 

«Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологичес¬кая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь по¬эта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических вос¬поминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового че¬ловека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её ду¬ховных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Теория: лирическая проза, приёмы словесной живописи, ритм в прозаическом произведении, 

психологизм пейзажа в художественной литературе  

Проектная деятельность. Презентация о жизни и творчестве Бунина 

 

8.Александр Иванович Куприн 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозмож¬ной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повест¬вования. Роль детали в психологической обрисовке 

характе¬ров и ситуаций. 

Теория: очерковая проза, символическая деталь. 

Индивидуальное сообщение «Толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна». 

 

9. Леонид Николаевич Андреев 
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Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Иуда Искариот». Проблема любви и предательства. Сложность и противоречивость 

образа Иуды. Выразительное и изобразительное в художественных образах повести «Иуда 

Искариот». 

Р.р. Сообщения учащихся о жизни и творчестве писателя 

Теория: экспрессионизм в искусстве(общие сведения) 

 

10. Алексей Максимович Горький 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стер¬жень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Теория: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, социально-

философская драма, леген¬дарно-романтический герой. 

Проектная деятельность. Традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького. 

 

11. Обзор русской поэзии конца 19 начала 20 века 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в об¬ществе. 

Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Теория: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, символ. 

Проектная деятельность.  

Особенности творчества Брюсова. 

 

12.Александр Александрович Блок 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресто¬ране», «Вхожу я в тёмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доб-лестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «Ски¬фы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований ху-дожника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое пре-дупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». 

Фигуры апостолов новой жиз¬ни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по по¬воду финала «Двенадцати». 

Теория: лирический цикл, реминисценция. 

Р.р. Сообщения  учащихся о личности Блока. 

 

13. Сергей Александрович Есенин 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари...», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понем¬ногу...», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая 

крапива...», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шага- нэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 
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Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое про-тивостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. 

Любов¬ная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные чер¬ты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема 

«позд¬него» С.А. Есенина. 

Теория: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Р.р. Сообщения  учащихся о жизни и творчестве Есенина 

Проектная деятельность. Жизнь и творчество С.Есенина. Урок-концерт 

 

12-й класс   

1.Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи. Литературные 

группировки, возникшие после Октябрьской революции 1917 г. (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.) 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры». Тема Родины и 

революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» 

А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова и др.).  Развитие 

жанра антиутопии.  Юмористическая проза 20-х годов 

 

2.Владимир Владимирович Маяковский 

В. В. Маяковский. 

Очерк  жизни  и  творчества   Основные темы, идеи, образы поэзии.  

Вызов мещанству и пошлости  

в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». Стихи советской эпохи. Тема поэта и 

поэзии. Сатира  Маяковского.  

Гротескные образы. Тема  любви в лирике. Нераздельность  личных и политических 

мотивов. Художественное новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности 

лексики. 

Теория: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы . 

Проектная деятельность.  

Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность сатиры Маяковского в наши дни 

Р.р. Сочинение 

 

3.Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышение человеческого труда и 

бюрократической власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Герои 

стихотворений П. Васильева, М. Исаковского, Б. Корнилова, Д. Кедрина, М. Светлова, А. 

Жарова и др. Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Время, вперед!» В. Катаева и др. 

Проектная деятельность. 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, иде¬ализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

 

4.Алексей Николаевич Толстой 
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Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в прозе, роман «Петр 

Первый». 

 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. 

Теория: историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 

Коллективная проектная деятельность. 

Презентация «Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований» 

 

5.Анна Андреевна Ахматова 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки 

под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха.  

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская 

поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы 

Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

 

6.Осип Эмильевич Мандельштам 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Го мер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под 

собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмикоинтонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

 

7.Марина Ивановна Цветаева 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...» «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического 

голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии 

поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи. Этический 



 

96  

  

  

максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл, фольклоризм литературы, лирический 

герой. 

 

8.Михаил Афанасьевич Булгаков 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. 

«Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и 

мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

Теория литературы: разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе 

Проектная деятельность. 

Презентация «Виртуальная экскурсия по булгаковской Москве» 

 

 

9.Михаил Александрович Шолохов 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный 

уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе 

М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время 

и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века.  

Теория: роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное 

пространство. Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

 

10.Борис Леонидович Пастернак 

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 

произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 

Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в 

поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублѐнность. 

Интерпретация стихотворений.  

Теория: ассонанс, аллитерация, анафора, эпифора, рефрен и др. 

Проектная деятельность. Урок-концерт по творчеству Б. Пастернака 

 

11.Антиутопия  в  русской литературе 

Жанр антиутопии. Роман Замятина «Мы». Система образов в романе. Благодетель и 

Интеграл. Проблематика произведения. Символика чисел.  

Теория: антиутопия. 

 

12.Литература второй половины XX — начала XXI века 
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Обзор историко-культурного процесса второй половины XX — начала XXI века. 

Проектная деятельность. 

Презентация «Историко-культурный процесс второй половины XX — начала XXI века» 

 

13.Литература о войне 

(Обзор) Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. 

Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 

Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер  

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на 

войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по 

вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Проектная деятельность. 

Презентации «Песни военных лет»  

 

14.Лагерная литература    

А.И. Солженицын. Очерк жизни и творчества.  

«Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович Шухов. Герои повести. 

Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе В. Шаламов. «Колымские 

рассказы».  

Г. Владимов. «Верный Руслан» (обзор).  

Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей родины. Проектная 

деятельность. Презентация «Герой-праведник в русской литературе XIX—XX веков» 

 

15.Молодѐжная проза 

Новый герой, ищущий новые жизненные ориентиры. Обзор произведений А. Гладилина  

«Песни золотого прииска» (1960), В. Аксѐнова «Звёздный билет» (1961), «Апельсины из 

Марокко» (1963) , В. Войновича «Хочу быть честным» (1963), «Два товарища» (1967). 

Теория: молодежная проза 

Проектная деятельность. 

Презентация «Традиции молодежной прозы в XXI веке» 

 

16. «Деревенская» проза 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях В. Распутина, В. Астафьева, С. 

Залыгина, В. Белова, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина и др. 

Рефераты учащихся об основных фактах биографии писателей.   

 

17. «Городская» проза 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

Теория: психологизм художественной литературы 

Проектная деятельность. 



 

98  

  

  

Презентация «Литературный портрет писателя Ю.Трифонова» 

 

18.Драматургия в советской литературе 60х годов XX века 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

 

19.Литература русского зарубежья 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической 

литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос 

литературы русского зарубежья.  

Проектная деятельность. Творчество писателей в России и эмиграции: опыт сопоставлени 

 

20.Поэзия 60х годов   

«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и 

др. Пафос новаторства и обновления. Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. 

Горбовский и др. Исповедальность, национальные истоки образов.  

Проектная деятельность. Презентация «Литературный портрет поэта- шестидесятника». 

 

21.Иосиф Александрович Бродский 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней 

культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических 

пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). 

Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.  

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 

22.Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности». Русский постмодернизм. А. Битов. 

«Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В. Сорокин. «Метель», В. Пелевин. 

«Омон Ра» (обзор).  

Тема для обсуждения: Современная литература: традиции и новаторство. 

 Теория. Модернистская и постмодернистская проза. Литература «андеграунда», 

«артистическая проза», «соцарт». 

Проектная деятельность. Р.р. Реферат «Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин 

«Жизнь насекомых» и Ф. Кафка «Превращение». 

 

23.Поэзия рубежа XX–XXI веков 

Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности русской 

концептуалистской поэзии.  

Метареализм. И. Жданов, А. Ерѐменко, О. Седакова,  А. Парщиков и др. Истоки 

метареализма и его черты. 

Теория: концептуализм,метареализм. 

 

24.Современная литература о русском духовном возрождении 

Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», З. Прилепин. «Обитель».  

Проектная деятельность. 

Презентация «Временное и вечное в русской литературе» 
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25.Зарубежная литература 

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. Идейно-художественная направленность произведений 

«Старик и море», «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» (обзор произведений) 

Проектная деятельность. Презентация о произведениях Э. Хемингуэя 

 

Родной язык (русский) 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы. 

В первом разделе «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй раздел «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться 

к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 

В третьем разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Раздел 1. «Язык и культура» 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 
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достижений всего человечества. Основные формы существования национального языка: 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство этих 

форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех 

носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в 

среде носителей данного национального языка. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической 

информации. 

Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется 

кумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, 

социальных факторов, социального опыта народа, его деятельности, насущных потребностей 

и т. п.). 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится человек 

как носитель языка (языковая личность). 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и культура 

народа.  

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культурологическую 

ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и 

обозначающих реалии жизнеданного культурно-языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языках. 

Основные группы без эквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, слова-

наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 
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Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность.  

Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных словарях(фразеологизмов, устаревших 

слови др.) и в предлагаемых текстах. 

Раздел 2. «Культура речи» 

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе. 

Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза).  

Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.  

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературных 

произведений. 

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении (графических 

символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в речевом 

общении: графических символов — в письменной научной речи, логотипов — в 

повседневном и официально-деловом общении и т. п.). 

Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа. 

Культура речи как раздел лингвистики 
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Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы 

построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении 

норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический 

(описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность(доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи» 

(языковой компонент — правильность речи; коммуникативный компонент (точность, 

уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность речи. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление накопленного 

опыта применения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). Соблюдение основных норм современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 
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иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. Интонационный анализ предложений. 

Выразительное чтение текста с соблюдением основных интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и стилистической 

окраски. Нормативное употребление форм слова, построение словосочетаний разных типов, 

правильное построение предложений разных синтаксических конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; со словарями лексических трудностей русского языка; словарями 

паронимов, синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок, 

связанных с неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной и 

письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств  в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 

владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на 

условия общения — важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм в собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения их 

соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, 

богатства и выразительности речи. 
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Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией речевого 

общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность)как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и 

понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего(пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая 

при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского 

языка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес 

у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи путём 

использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур 

и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные 

возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. Невербальные 

средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее украшательство 

речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употребления тропов, 

излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках одного 

стиля 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в собственной 

речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 
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Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество 

речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях 

общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении 

просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, 

диспута, дискуссии общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения 

соответствия их критериям чистоты и вежливости речи. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении 

просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, 

диспута, дискуссии. 

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дискуссии) на заданную 

тему. 

Раздел 3. «Речевая деятельность. Текст» 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, 

конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и 

грамматическая нерасчленённость, бедность. 
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Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; 

передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; 

возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи. Использование в письменной речи различных способов 

графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные 

типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение 

текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь 

частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста;6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или 

выбранному)типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка 

(грамматическим, речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочинений-

миниатюр, письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развития 

устной речи и речи внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессами 

мышления, самооценивания, регуляции своего поведения. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего 

черты устной и письмен ной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, 

выслушать своего партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; 

владение необходимым объёмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень 

владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и 

др. 
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Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффективного 

общения. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, 

опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать причиной 

непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе интернет-

общения. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение» и 

т.д.) 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап 

исполнения; 4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О чём нужно 

помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки зрения 

отражения в них основных этапов речевой деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 

выражении оценок. 
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Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации;4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными 

способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и передача 

основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 

(использование более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций ит. п.); слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Использование определённых стандартных языковых средств (речевые клише, штампы 

научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (вида аудирования) исходного текста при составлении 

планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных составлением планов, 

написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе изучения 

других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 

1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; 

соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость 

выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность 

и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие 

устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, 

адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи);2) 

речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 
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разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за 

пределы литературного языка(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом 

высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью 

речи и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и удерживания 

внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств 

общения — мимики, жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения 

устного высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. Овладение 

речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, скайп и др.) в процессе устного общения. Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта создания собственного устного высказывания и 

оценивания чужих устных высказываний. 

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую 

аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре. 

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, речевого 

оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Функциональная стилистика 
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Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, 

научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). 

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение опыта 

стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка. Учёт 

основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). Установление 

принадлежности текста к определённой функциональной разновидности, подстили, жанру 

речи (на основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные 

признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств при устном 

общении. 

Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.  

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений художественной 

литературы. Характеристика наиболее распространённых жанров разговорной речи. 

Составление устного рассказа на заданную тему с использованием элементов разговорной 

речи. 

Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров разговорной речи. 

Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения в рамках общения 

в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки, языковые средства, основные жанры). 
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Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ образцов официально-

делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в 

текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля. 

Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов. 

Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых 

жанров официально-делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстили) научного 

стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкции др.) с 

точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля речи. Создание 

собственных речевых высказываний по данным образцам. Лексический анализ слов-

терминов. 

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения термина.  

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или 

письменный пересказ научного текста; создание устного или письменного текста-

рассуждения на заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по данным 

образцам. Характеристика наиболее распространённых жанров публицистического стиля 

речи. 
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Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму 

проблемной статьи, репортажа-повествования о событии (посещение театра, экскурсия, 

поход), репортажа — описания памятника истории или культуры (родного города, посёлка, 

улицы, музея) 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них 

основных признаков данной функциональной разновидности языка.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических (звукопись), словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, 

синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и 

т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания образности художественной речи 

(обобщение). Работа со словариком «Тропы и фигуры речи». 

Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая речь. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языков омоформлении: умение вести комбинированные 

диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога- расспроса, 

диалога — побуждения к действию, диалога – обмена мнениями. Объём диалога – 6 – 7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2 – 3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания – 12 – 14 фраз. Продолжительность монолога – 2 – 2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-
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интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 

1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на   выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

 

 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. 

Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; использовать письменную 

речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
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новому языковому материалу, входящему в лексико- грамматический минимум порогового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе. Систематизация лексических 

единиц, изученных во 2-9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные  (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с There 

+ to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that' s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального ConditionalI и нереального ConditionalII, ConditionalIII) 

характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 

It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 
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Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. Косвенная речь. Согласование времён в плане 

настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и 

наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/afew, little/alittle. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например наречия: firstly, finally, atlast, intheend, howeverи т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся 

люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в 

том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 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 на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию 

(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу (выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 
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использовать выборочный перевод. 

Математика. 

Алгебра и начала математического анализа 

10класс 

Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция. Степенная функция и ее свойства и график. Взаимно обратные 

функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. Показательная функция и ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Системы показательных неравенств. 

Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

11класс 

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса 

угла. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов a и   -a. Формулы сложения. 

Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

Тригонометрические функции. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций.  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства тригонометрических функций и их графики. Обратные 

тригонометрические функции. 

12класс 

Производная и ее геометрический смысл. Производная. Производная степенной функции. 

Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций.  

Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика функции, точки 

перегиба. 
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Интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач. 

Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. Статистика. Правило произведения. 

Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона.  

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Геометрия 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения. Координаты точки и координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Движения. 

 

Цилиндр, конус, шар. Цилиндр, конус, сфера. 

 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Примерные темы учебных проектов: 

Алгоритм Евклида 

Арифметика фигур 

Бимедианы четырехугольника 

Биссектриса — знакомая и не очень 

В мире треугольников. 

В мире фигур 

В мире четырехугольников 

В моде — геометрия! 

Всё о циркуле 

Вторая средняя линия трапеции 

Вывод формул площадей прямоугольника, треугольника и параллелограмма по координатам 

их вершин. 

Выпуклый дельтоид на плоскости 

Вычисление длины окружности 

Вычисление площади кленового листа. 

Вычисление площади фигуры 

Гармония золотого сечения 

Геометрическая иллюзия и обман зрения 
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Геометрическая иллюстрация средних величин 

Геометрическая мозаика. 

Геометрическая шпаргалка 

Геометрические аналогии 

Геометрические головоломки. 

Геометрические задачи древних в современном мире 

Геометрические задачи с практическим содержанием 

Геометрические задачи через века и страны. 

Геометрические игрушки — флексагоны и флексоры 

Геометрические конструкторы 

Геометрические кружева. 

Геометрические методы при решении алгебраических задач. 

Геометрические невозможности 

Геометрические неожиданности 

Геометрические парадоксы. 

Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. 

Математические основы информатики 
Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Системы 

счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики операции 

"импликация", "эквивалентность". Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. Дискретные объекты Решение 

алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 

величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения 

задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 

программ.  

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. 

Примеры задач: 
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- алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива); 

- алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

- алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. Анализ алгоритмов Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  Практическая работа с 

компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 
Компьютер - универсальное устройство обработки данных. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы.  суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. Подготовка текстов и 

демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. История изменений. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая 

переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. 
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Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство 

с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. Работа с 

аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т.д.). Обработка изображения и звука с использованием 

интернет и мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового 

материала в сети. Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического 

моделирования). Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - 

представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование Представление о системах автоматизированного 

проектирования. Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 

типовых деталей и объектов. 3D-моделирование Принципы построения и редактирования 

трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Системы искусственного интеллекта и 

машинное обучение Машинное обучение - решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 
Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с 

сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое 

хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Социальная информатика Социальные 

сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная безопасность 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. 

 

История 

 Всеобщая история  

Мир накануне Первой мировой войны  

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

бочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские кон-венции 
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и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны 

 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны  

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. 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 куль-турные 

последствия Первой мировой войны.  

Меж-военный 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. Международные отношения в 1920-е гг. Планы 

послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Раппальское 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. США. Великобритания. Франция. Германия.  

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

тание. 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 демокра-тических 

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. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода.  

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кри-зис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идео-логии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнси-анство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирово-го 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое раз-витие 

стран Латинской Америки. 
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Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство».  

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 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 длин-ных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Гер-мании к войне. 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму  

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народ-ного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкист-ский 

мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Поли-тика 

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

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Со-здание 

оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к тайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Во-сточной Европы 

на сферы влияния Германии и СССР 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино» Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский 

договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоеди-нение Бессарабии 

и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее меж-дународные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост совет-ско-германских 

противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Герма-нии на 

СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Герма-нии. 

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 терри-торий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом оке-ане. 

Тегеранская конференция. "Большая тройка". Каирская декларация. Роспуск Комин-терна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Условия жизни в СССР, Велико-

британии и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные пере-

селения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупиро-

ванных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская вой-на 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 Герма-нии и освобождении 

Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 
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Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление со-юзников 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. Ко-

минформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономи-

ческой 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 испы-таний в трех 

средах.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. Гражданская война в Китае. Обра-зование 

КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические дви-жения 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 поли-тике 

«холодной войны».  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. «Общество потребле-ния». 

Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономи-ческое 

чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Ве-

ликобритания. «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 За-пада. 

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. Юго-славская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Ры-

ночные 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 Вар-

шавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие 
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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 импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». 

Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократиза-ция 

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 ко-

лониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демокра-тии 

и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны со-

циалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое дви-

жение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирова-ния на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Ис-ламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Кон-

фронтация 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. Разви-тие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».  

Современный мир. Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная револю-ция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграци-онных 

процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Измене-ние 

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 соци-ально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфлик-ты. Россия 

в современном мире. 

 

История России 

Россия в Первой мировой войне.  

    Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополи-

тические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусилов-

ский 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 восприя-тие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание обществен-ных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточ-ной 

системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в прави-

тельстве.  
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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: обо-ронцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Воз-растание 

роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. Тер-

ритория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Основ-ные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и паде-ние монархии. 

Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формиро-вание 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» поли-тических сил 

при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кри-зис и конец 

«двоевластия». 

Православная церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриарше-ства. 

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 обяза-

тельств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и прин-

ципы наделения крестьян землёй. 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 её последствия.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавка-зье, 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. Палит-ра 

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, занятых антибольшевистскими силами. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» рек-

визиции. Политика военного коммунизма. Продразвёрстка, принудительная трудовая по-

винность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределение това-ров 

и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Ар-мии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «бе-лый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрез-вычайных 
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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 её значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регио-нах в 

конце 1921 — 1922 г.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма.  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по про-

свещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистиче-ских 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, орга-низация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Лик-видация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. По-вседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых ар-мий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные про-мыслы как средство 

выживания. Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. Февральская революция в Тоболь-ской 

губернии. Новые органы власти. Советы. Земские организации. Пребывание Н. А. Романова в 

Тобольске. Выборы в Учредительное собрание. Образование большевистских групп в 

Тюмени и Тобольске. Роспуск городских дум и передача власти Советам. Терро-ристические 

методы борьбы против политических оппонентов. Перемещение губернско-го центра в 

Тюмень. Пребывание бывшего царя Николай II и его семьи в тобольской ссылке. Вывоз 

Романовых в Екатеринбург. Восстание чехословацкого корпуса и сверже-ние 

коммунистической власти в Западной Сибири. Тобольская (Тюменская) губерния под 

контролем Временного сибирского правительства в Омске. Тобольская (Тюменская) гу-

берния под контролем военной диктатуры А.В. Колчака. Переворот А. В. Колчака. Уста-

новление военной диктатуры. Белый террор. Подпольные группы. Волнения мобилизо-

ванных в Тюмени (март 1919 г.). Недовольство крестьян и рабочих. Бои между белыми и 

красными на юге Тюменского региона и разгром белых. Создание 51-й дивизии Красной 

Армии под командованием В.К. Блюхера в Тюмени. Гибель епископа Гермогена. Вре-менное 

сибирское правительство. Роспуск Советов и восстановление городских дум и земских 

учреждений. Военные органы управления. Частичное возрождение многопар-тийности. 

Денационализация. Продовольственная политика. Волнения в Тобольской ка-торжной 

тюрьме в октябре 1918 г. Гражданская война на Обском Севере. Партизанское движение в 

Тюменском регионе. Восстановление коммунистической власти в Западной Сибири. 

Образование ревкомов, наделенных чрезвычайными полномочиями. Первый съезд Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Тюменской губернии.  

Советский Союз в 1920—1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодо-

ление. 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 продразвёрстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 
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реформа 1922— 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пяти-летних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Си-

туация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. Адми-

нистративно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских пар-тий 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 пар-тии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенкла-туры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная поли-

тика. 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. Сельскохозяй-ственные 

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 стаханов-цы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её 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 пя-тилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский 

и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московско-го метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специали-сты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Пре-вращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы пред-ставителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как ин-струмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании дик-татуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые по-

литические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты ре-

прессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священно-

служителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его кон-

тингента. 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 дисци-

плины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбож-

ников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 
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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 её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идео-

логия. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание ин-

тернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учре-

ждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой средней 

школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и ис-

кусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Соци-

алистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Обще-

ственные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из де-ревни 

в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищ-ная 

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. Тру-

додни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую ре-

волюцию 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 кол-лективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Воору-жённые 

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 негатив-ных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изо-ляции 

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 Фин-ляндией.  

Наш край в 1920– 1930-е гг. Осень - зима 1921 г. – массовый голод. 1921 - 1922 гг. – пер-вая 

продналоговая кампания структурная перестройка промышленности. 24 - 25 июля 1922 г. – 

первая конференция племен Полярного Севера в Самарово. 1923 г. – возрожде-ние 

хозяйственной жизни; ликвидация Тюменской губернии и создание Тюменского, Ишимского 

и Тоболького округов в составе Уральской области. Конец 1920-х – разрухи в 

промышленности, восстановление сельского хозяйства. 1927/28 гг. – трудности хлебоза-

готовок, чрезвычайные меры властей по их проведению. 1928 г. – создание на Обском Севере 

районных туземных исполкомов. 1930 г. – открытие Тюменского агропедагогиче-ского 

института. 10 декабря 1934 г. – образование национальных округов: Остяко-Вогульского 

(центр с. Самарово – г. Остяко-Вогульск) и Ямало- Ненецкого (центр с. Обдорск – с. 
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Салехард). 1929-1934 гг. – коллективизации, репрессии против «врагов кол-хозного 

движения», «раскулачивание». 1932-1933 гг. – Казымское восстание. 1934 г. – Тюменский 

край входит в Обско-Иртышскую область; начало 1935 г. – в состав Омской области. 1930-е 

гг. – открытие в Тюмени новых предприятий: комбината «Пламя», лесо-заводов, 

деревоотделочного комбината и др., в Тобольске – судоверфи Обьтреста, био-фабрики и др. 

1934 г. – создание авиагруппы Полярной авиации Главсевморпути, про-кладка воздушных 

линий в северные районы. 1937-1938 гг. – массовые репрессии против «врагов народа»; 1938 

г. – присвоение Салехарду статуса города. 1940 г. – переименова-ние ОстякоВогульска в 

Ханты-Мансийск. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». Со-

отношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на терри-

торию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрез-вычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на от-пор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастопо-ля. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Па-рад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача 

РжевскоВяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской бит-вы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленин-градцев. Дорога 

жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприя-тий, 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. Уничтоже-ние военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массо-вого сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанско-го 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 неприятель-ской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступ-ления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобе-режной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом— 

осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-

нинграда. Развёртывание 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 пособ-

никами оккупантов в 1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в про-
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мышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. По-

мощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуирован-ным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Во-енная 

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 сопро-тивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях вой-ны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избра-ние на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотиче-ское 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская кон-

ференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», а также поль-ские 

и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — 

сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Право-

бережной 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 опера-ция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Герма-нией в 1944—

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало со-ветского «атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. По-местный Собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Совет-ского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократиза-ции (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Раз-гром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американ-ской 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 войн. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны Мобилизация земляков. Вклад  

тюменцев в победу. Тюменские подразделения. Оборонная промышленность. Летающий 

танк. Паровоз ФД «Феликс Дзержинский». Женщины и подростки на производстве. Во-

енные училища. Госпитали. Поезд-баня. Эвакуация. Тело В. И. Ленина в Тюмени. Сибир-

ские кошки. Тюменские воины – герои. Памятники, посвящённые ВОВ. Тюменский 

«Бессмертный полк».  

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 
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адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репа-

триация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступ-

ности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переори-

ентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциа-ла 

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 зна-

чение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Де-

нежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесто-

чение административнокомандной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комите-та. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенно-го 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и нацио-нальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» рес-публиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «хо-лодной 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. Пере-ход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократиза-ция. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение поли-тической 

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. Поэ-

тические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железно-го 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского ки-

нофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки созда-ния 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кам-пании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «самиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пере-гнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической поли-тике. 

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 повсе-дневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
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Расширение прав союзных республик. Изменения в социаль-ной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преоблада-ние горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхоз-ного 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 образова-ния. 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 то-варов 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней поли-тики: 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 колони-

альных 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 ре-форм 

современниками и историками.  

Наш край в 1953– 1964 гг. Выборы в Советы (1957, 1959, 1961 гг.) Западно-Сибирский ТПК. 

21 сентября 1953 года в Берёзове геологоразведочной партией А. Г. Быстрицкого на 

скважине Р-1 впервые в Западной Сибири был получен природный газ. 23 июня 1960 го-да 

бригада бурового мастера С. Н. Урусова впервые в Западной Сибири нашла нефть в районе 

Шаима. Целина в Тюменской области. 1955 г – построена первая телевышка в Тюмени. 1957 

год – начало телевещания в Тюмени, открытие в Тюмени музея изобрази-тельных искусств. 

В 1959 год приборостроительный завод Тюмени начал выпускать весы «Тюмень». 

Строительство новых кварталов Тюмени. 1960 г – закончено строительство тюменского 

аэропорта, который в 1964 г. назвали «Рощино»  

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. Приход к власти Л.И. Брежнева: его 

окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Деста-

линизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аг-

рарной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «раз-

витого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеоло-гии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки рефор-

мирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромыш-

ленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломо-

носова. 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 ком-плекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «не-

перспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Обще-

ственные 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. Ав-
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торское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Дисси-

дентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солжени-цын. 

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 безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъ-ем 

антикоммунистиче- ских настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских ре-жимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964– 1985 гг. Тюменская область в 1964 -1985 гг  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейнополитической 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 государ-

ственной 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 граждан-ской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Об-

щественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Кон-

цепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформаль-ные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общече-

ловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней поли-тике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского догово-ра. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнепо-

литическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политиче-ской 

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 Межреги-

ональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол 

в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и се-

паратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руковод-

ством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Послед-ний 

этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руково-дящей 

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Комму-

нистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Пре-

зидентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республи-

канского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независи-

мости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о госу-
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дарственном 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 сувере-

нитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избра-ние 

Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государ-

ственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение кар-

точной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трех-

кратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населе-ния от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения 

об отказе от плановодирективной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Ради-кализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государ-ственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. По-беда 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликви-дация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и со-

здание 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 со-знании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985– 1991 гг. Тюменская область в 1985 – 1991 г. г. 

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 преобразова-ний. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного прове-дения 

реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикаль-ных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненно-го 

уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недо-

вольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществ-

ления 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 Бе-лого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Лик-

видация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы госу-

дарства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государствен-ной 

символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ вос-
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становления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность ис-

ламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль ино-

странных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоно-

сители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Поло-

жение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сель-ском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пи-рамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях ре-форм. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представле-ния о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Сво-бода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поля-

ризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризор-ность. 

«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 сохра-

нения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Уси-

ление 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 по-

литики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского обще-ства. 

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 террористиче-ских 

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. Тюменская область в 1992 – 1999 гг.  

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и экономиче-ские 

приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Мед-ведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государ-ственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и се-паратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертика-ли власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономиче-ский подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе миро-вой 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 направ-ления 

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 
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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 про-

странстве: 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 отношени-ях. 

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. Отноше-ния 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 разви-тии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достиже-ния 

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. Осо-бенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000– 2020гг. Тюменская область в 2000 – 2020 гг. 

Возможные исследовательские проекты: Революция и Гражданская война на нацио-нальных 

окраинах. Советская национальная политика в 1930-е гг. Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 

Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. Послевоенная 

повседневность. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е. 

 

Обществознание 

Раздел                                 Содержание 

1.Человек в обществе. 

                                      10 класс 

Человек Человек как результат биологической и социальной 

эволюции. Социализация индивида, агенты  (институты)      

социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность, мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира, формы 

познания. Понятие истины и её критерии. Абсолютная и 

относительная истины. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Общественное и индивидуальное 

сознание. 
 

 Общество Что такое общество. Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 
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Многовариантность общественного развития Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный 

прогресс. Общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформы, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов ХХ1 века. Глобальная угроза международного 

терроризма. 

2.Общество как мир культуры 

Духовная и материальная 

культура      общества. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их 

взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная, молодёжная, субкультура, контркультура. Мораль. 

Нравственная культура. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Наука и образование. Виды человеческих знаний. Естественные социально – 

гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Основные 

направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

3.Правовое регулирование общественных отношений.  

                            11 класс 

Конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Гражданство Российской Федерации. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Воинская обязанность. 

Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав. Законодательство в сфере 

антикоррупционой политики государства. 

Право. Право в системе социальных норм. Система российского 

права; элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. Источники права. 

Гражданские правоотношения. 

Гражданское право . Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права, права собственности. 

Основание приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Экологическое право Право на благоприятную экологическую среду и способы его 
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защиты. Экологические правонарушения. 

Правоотношения   Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Правонарушения Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международное право Понятие и предмет  международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

4. Социальная сфера  

Социальная структура 

общества. 

Многообразие социальных групп, социальное неравенство, 

социальная стратификация, социальная мобильность, 

социальные интересы, социальный конфликт. Социальные 

нормы и отклоняющееся поведение, социальные нормы, 

социальный контроль, отклоняющееся (девеантное) поведение, 

преступность. 

Нации и межнациональ – 

ные отношения. 

Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное 

общество и единый народ, межнациональные конфликты и пути 

их преодоления, пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. 

Молодёжь в обществе. Молодёжь как социальная группа, развитие социальных ролей  в 

юношеском возрасте, молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация, изменение численности населения 

России, возрастной состав населения России, рождаемость и 

смертность, миграция. 

Семья и брак. Семья как социальный институт, функции семьи, семья в 

современном обществе, дом в котором мы живём, изменение 

положения женщины в семье. Гендер как научное понятие, 

гендерные стереотипы и роли, гендер и социализация, гендерные 

отношения в современном обществе. 

Демографическая ситуа- 

ция в современной России 

Демографическая ситуация, изменение численности населения 

России, возрастной состав населения России, рождаемость и 

смертность, миграция. 

 5.Экономическая жизнь общества 
                                                                          12 класс 

Роль экономики в жизни 

общества 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень 

жизни, экономика и социальная структура общества, экономика 

и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Уровни 

экономики: микроэкономика, макроэкономика 

Экономический рост и  

развитие. 

 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост, факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономические циклы. Причины 

циклического развития. 

Рыночные отношения в 

экономике. 

Рынок в жизни общества, Законы спроса и предложения, 

конкуренция и монополия. Фирма в экономики. Факторы 

производства и факторные доходы. Экономические, 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки производства, налоги уплачиваемые предприятиями. 

Основные принципы менеджмента, основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Функции финансового рынка, финансовые 

институты, защита прав потребителя финансовых услуг, 

основные источники финансирования бизнеса. 

Экономика и государство. Экономические функции государства, инструменты 
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регулирования экономикой, налоговая система РФ. 

Государственная помощь рынку, финансовая политика 

государства, влияние денежно-кредитной политики на 

российскую экономику. Инфляции, виды, причины и 

последствия, бюджетная политика. Занятость и безработица 

Рынок труда, причины и виды безработицы, государственная 

политика в области занятости. Тенденции экономического 

развития России. 

Мировая экономика Что такое мировая экономика, международная торговля, 

государственная политика в области международной торговли, 

глобальные проблемы экономики 

Экономическая культура Сущность и структура экономической культуры, экономические 

отношения и интересы, рациональное поведение участников 

экономической деятельности. 

6.Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество, политическая сфера и 

политические институты, политические отношения, 

политическая власть. Политическая система, её структура и 

функции, государство в политической системе, политический 

режим, демократические перемены в России 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Сущность правового государства, гражданское общество, 

местное самоуправление. Демократические выборы, 

избирательная система, типы избирательных систем. 

Политические партии партийные системы, политическая партия 

и политическое движение, типология и функции политических 

партий, типы партийных систем. Политическая элита и 

политическое лидерство Политическая элита, политическое 

лидерство, роль политического лидера, типы лидерства. 

Политическое сознание . Политическое сознание, обыденное и теоретическое сознание 

что такое идеология, современные политические идеологии, 

роль идеологии в политической жизни, политическая 

психология, средства массовой информации и политическое 

сознание. Политическое поведение, многообразие форм 

политического поведения, политический терроризм, 

регулирование политического поведения 

Политический процесс и 

культура политического 

участия. 

Сущность и этапы политического процесса, политическое 

участие, политическая культура. Общество перед лицом угроз и 

вызовов ХХ1 века. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

 

 География 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, 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. 
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Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

 Программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через практическую 

деятельность. 

10 класс 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество - общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. "Горячие точки" на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 

населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. 

11 класс.  

 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. 

Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии. 

12 класс 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
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Географическая наука и географическое мышление. Карта - язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

 

Примерный перечень практических работ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 

Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и 

научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

Биология 

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе  
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Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Основы цитологии  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы 

в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

Лабораторные работы: 

1. «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках кожицы лука»».   «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».   

2. «Сравнение строения клеток растений и животных».  

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организма  
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Систематизация и обобщение знаний за курс «Биология. 10 класс» 

11 класс 

Основы генетики. 

Закономерности наследственности и изменчивости  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Лабораторная работа: Изучение изменчивости у растений. 

Практические работы: «Составление простейших схем скрещивания. Решение 
элементарных генетических задач».  

Генетика человека. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Основы учения об эволюции. 

Теория эволюции.  Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 
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макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии 

вида», «Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование 

новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», 

«Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных», 

Лабораторные работы:  

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Экскурсия: Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (проводится во 

внеурочное время). Виртуально. 

Основы селекции. Биотехнология. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

12 класс 

Антропогенез. Происхождение человека.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

   Демонстрация 

 «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение 

человеческих рас». 

   Лабораторная работа: Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека . 

Организмы и окружающая среда. 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Эволюция биосферы и человека. Развитие жизни на Земле. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

    Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», 

«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность 

растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», 

«Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агро 

экосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», 

«Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в 

окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

 Лабораторные работы: 1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 6. Решение экологических задач.  



 

144  

  

  

           Практическая работа: 1. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). 

     Экскурсия: Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы) 

виртуально. 

Повторение Обобщение курса «Общая биология». 

 

Физика 

10класс 

Физика и естественнонаучный 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. 

11класс 

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.  

12класс 

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. 
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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. 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 работ 

Прямые измерения:  

-измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 

- измерение термодинамических параметров газа; 

- измерение ЭДС источника тока; 

Наблюдение явлений: 

- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

 - наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

- наблюдение диффузии; 

- наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

Исследования: 

- исследование движения тела, брошенного горизонтально;  

- исследование центрального удара;  

- исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

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 зависимости угла преломления от угла падения; 

- исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

- при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

 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 электродвигателя; 

Примерный перечень лабораторных работ 

Косвенные измерения: 

- измерение ускорения; 

- измерение ускорения свободного падения 

- измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

- определение показателя преломления среды; 

- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

- определение длины световой волны; 
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- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

- определение термодинамических параметров газа; 

Наблюдение явлений: 

- наблюдение явления электромагнитной индукции; 

 

Астрономия 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения.  Какие тела заполняют 

Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические 

условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные 

оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Практическая работа №1 «Изучение видимого звездного неба».  

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил Какие звёзды входят в созвездия Ориона 

и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных 

координат. Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и 

прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике.  Движение Луны и затмения Фазы Луны и синодический месяц, условия 

наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос 

и предсказания затмений.  Время и календарь Звёздное и солнечное время, звёздный и 

тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования. 

Юлианский и григорианский календари.  

Практическая работа №2 «Определение экваториальных (горизонтальных) координат светил 

звездного неба».  

Практическая работа №3 «Определение максимальной разницы времени для школьного двора 

и классной комнаты».  

Практическая работа №4 «Определение географической широты(долготы) местности при 

помощи солнечных часов». 

Практическая работа №5 «Определение географической широты местности по высоте 

Полярной звезды».  

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира  

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звёзд и определение расстояния до них, парсек.   

Законы Кеплера  

Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.  

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина 

вокруг Земли по круговой орбите.  Межпланетные перелёты Понятие оптимальной траектории 

полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов.   

Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие 

между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий.   
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Строение Солнечной системы.   

Современные представления о Солнечной системе  

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, их принципиальные 

различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы.  

Планета Земля.   

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.  

Планеты-гиганты.  

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.   

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 

метеоритов. Метеоры и метеориты Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их 

радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звёздная астрономия. 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры.   

Солнце.  

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и 

биосферу. Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. 

Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос 

энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения 

потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд. Определение основных характеристик звёзд: массы, 

светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между 

массой и светимостью звёзд.  Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной 

последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.  Белые карлики, 

нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. Строение звёзд белых карликов и предел на их 

массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры. Двойные, кратные и переменные звёзды.  Наблюдения двойных и кратных звёзд. 

Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные 

звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до 

далёких скоплений и галактик. Новые и сверхновые звёзды Характеристики вспышек новых 

звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются 

сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс 

белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 

сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв 
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сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд.  Эволюция звёзд: 

рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на 

главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с 

образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста 

звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд.  

Практическая работа №6 «Определение чисел Вольфа на основе наблюдения в телескоп или 

по снимкам Солнца». 

Практическая работа № 7 «Определение параметров звезд с помощью диаграммы 

Герцшпрунга–Рассела».  

Практическая работа № 8 «Определение количества солнечной энергии, падающей на 

поверхность школьного двора».  

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике   

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и шаровые 

звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в 

Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике.  Сверхмассивная чёрная 

дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в 

центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 

взрывами сверхновых звёзд.   

Галактики  

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик 

и определение расстояния до них.  Закон Хаббла Вращение галактик и тёмная материя в них.  

Активные галактики и квазары Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них.  Скопления галактик  

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик.  

Строение и эволюция Вселенной. 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней.  Расширяющаяся 

Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса 

и возраста Вселенной.  Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение. Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 

плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на ранних 14 этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые 
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свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной.  

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 

далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы 

всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других 

звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни 

на них.  

Поиски жизни и разума во Вселенной.  

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.   

 

Химия 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Введение.  

     Предмет органической химии.  

Теория строение органических соединений 

     Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

     Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Лабораторные опыты: 

Изготовление молекул органических соединений  

Углеводороды 

     Природные источники углеводородов. Природный газ. 

 А л к а н ы. Гомологический ряд алканов, гомологи. Номенклатура алканов. Углеродный 

скелет. Радикалы. Структурная изомерия. Типы химической связи в молекулах органических 

веществ. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  Циклоалканы. 

Номенклатура циклоалканов. Углеродный скелет. Гомологический ряд. Структурная 

изомерия. Химические свойства основных классов органических соединений: класса 

циклоалканов. Получение и применение циклоалканов. 

А л к е н ы. Углеродный скелет. Гомологический ряд, гомологи. Номенклатура. Структурная 

изомерия. Типы химических связей в молекулах органических веществ. Химические свойства 

основных классов органических соединений: класса алкенов Химические свойства этилена: 

горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 

калия), гидратация, полимеризация.  

А л к а д и е н ы (Д и е н ы ). К а у ч у к и. Диеновые углеводороды. Углеродный скелет. 

Гомологический ряд, гомологи. Номенклатура. Структурная изомерия. Типы химических 

связей в молекулах органических веществ. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями.  Химические свойства основных классов органических соединений: класса 
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диенов. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Углеродный скелет. Гомологический ряд, гомологи. Номенклатура. Структурная 

изомерия. Типы химических связей в молекулах органических веществ. Ацетилен, его 

получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства основных классов 

органических соединений. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств.  

А р е н ы. Б е н з о л. Типы химических связей в молекулах органических веществ. 

Углеродный скелет. Номенклатура. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства основных классов 

органических соединений.  Химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. 

Бензин и понятие об октановом числе.  

Р.К. Месторождения Тюменской области 

Демонстрации:  

Получение этилена. Качественные реакции на кратные связи. 

Получение ацетилена, качественные реакции на кратные связи 

Лабораторные опыты:  

Качественное определение углерода и водорода в органических веществах. 

Ознакомление с коллекцией нефть и продукты ее переработки 

Расчетные задачи: 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода  

Кислородсодержащие органические соединения. (начало). 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

П р е д е л ь н ы е о д н о а т о м н ы е  с п и р т ы. Гомологический ряд, гомологи. 

Функциональная группа – гидроксильная. Структурная изомерия. Получение этанола 

брожением глюкозы и гидратацией этилена. Представление о водородной связи. Химические 

свойства основных классов органических соединений. Химические свойства этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

М н о г о а т о м н ы е  с п и р т ы. Понятие о предельных многоатомных спиртах. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Функциональная группа. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Ф е н о л. Классификация и номенклатура органических соединений. Функциональная группа. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Получение фенола коксованием 

каменного угля. Химические свойства основных классов органических соединений Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. 

А л ь д е г и д ы. Классификация и номенклатура органических соединений. Функциональная 

группа. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Получение альдегидов 

окислением соответствующих спиртов. Химические свойства основных классов органических 

соединений. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на 

основе свойств. 

Демонстрации:  

Качественная реакция на фенол 
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Лабораторные опыты:  

Свойства этилового спирта. (демонстрационно) 

Свойства глицерина. Качественная реакция на глицерин 

Качественная реакция на альдегиды 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции отдельные классы органических соединений. 

Практические работы: 

Идентификация органических соединений 

 

11 класс 

Кислородсодержащие органические соединения. (продолжение) 

О д н о о с н о в н ы е  к а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Классификация и номенклатура 

органических соединений. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства органических соединений. Муравьиная и уксусная кислоты. Химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Получение 

сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. 

Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Химия и пища. 

Калорийность жиров. 

У г л е в о д ы. Классификация и номенклатура углеводов: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Химия и пища. Калорийность 

углеводов. Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза →полисахарид. 

Лабораторные опыты:  

Свойства уксусной кислоты. 

Свойства жиров 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

Свойства глюкозы. 

Качественная реакция на крахмал 

Азотсодержащие органические соединения 

А м и н ы. Понятие об аминах. Классификация и номенклатура органических соединений: 

аминов. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. Химические свойства 

основных классов органических соединений: аминов.  Анилин как органическое основание. 
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Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

А м и н о к и с л о т ы. Классификация и номенклатура аминокислот. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков. Химия и пища, калорийность белков. 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов.  

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Проблемы связанные 

с применением лекарственных препаратов. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Минеральные воды. 

Демонстрации:  

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов.  

Лабораторные опыты: 

Свойства белков 

Искусственные и синтетические органические соединения.  Полимеры. 

И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон.  

С и н т е т и ч е с к и е  к а у ч у к и.  

Лабораторные опыты:   

Ознакомление с образцами пластмасс 

Ознакомление с образцами  волокон 

Практические работы: 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Бытовая химическая грамотность  

Лабораторные опыты:   

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

применению 

12 класс. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Методы познания в химии  
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Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представление о строении атома  

     Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s- , p – элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов 

     Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь  

     Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

     Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

     Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

     Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

     Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (РН) раствора 

     Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.  

     Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

     Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

     Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

     Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

     Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Химия и жизнь. 

     Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере серной кислоты).  Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

    Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые 

в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Демонстрации: Осуществление цепочки превращений  

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами металлов 

Ознакомление с образцами неметаллов 

Ознакомление с образцами некоторых кислот, солей 

Ознакомление с образцами некоторых оснований 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 
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Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Практические работы: 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Химические свойства кислот. 

Идентификация неорганических соединений. 

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. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК.  

 

Мировая художественная культура 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона 

- примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Корнака и 
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Луксора. Ступа в Санчи, Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель вселенной Древней 

Индии. Отражение мифологических представлений Майя и Ацтеков в архитектуре и рельефе 

(паленке, теночтитлан). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, А. 

Рублев). Ансамбль московского Кремля. Монастырская базилика как средоточие культурной 

жизни романской эпохи. Готический собор - как образ мира. Региональные школы западной 

Европы. Мусульманский образ рая в комплексе регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. 

Философия и мифология в садовом искусстве Японии. Монодический склад Средневековой 

музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, Античности и 

Средневековья в культуре последующих эпох.  

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль 

Санти, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. Ван Эйка. 

Мастерские гравюры А. Дюрера. Комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских 

и культовых музыкальных жанров. Театр У. Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 

Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма 

к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. Ван Бетховен). 

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). Социальная тематика в живописи реализма 

(Г. Курбе, О. Домье, художники-передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской 

музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи 

конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. 

ГОГЕН). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи 

(М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи 

XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм  

 (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ле 

Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. 

Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез 

искусств – особенная черта культуры XX в.: Кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), 

Виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л. 

Уэббер). Рок–музыка (Биттлз, Пинк Флойд); Электронная музыка (Ж.М. Жарр). Массовое 

искусство. 

Культурные традиции родного края. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
10 класс  

Модуль  1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные последствия. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Глава 3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Защита национальной безопасности государства от военных угроз, защита  от угроз 

социального характера. Информационная безопасность, буллинг. Противодействие 

экстремизму, терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 4. Нормативно-правовая база т организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Единая государственная система  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. ЧС на инженерных сооружения, дорогая, транспорте. 

Страхование. 

Раздел 2 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава 5. Экстремизм и терроризм-чрезвычайные опасности для общества и государства 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

Глава 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Положения Конституции РФ, концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Глава 7.Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Антитеррористическое поведение и антиэкстремистское мышление. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности.. 

Уголовная ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность. 
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Глава 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Модуль 2  Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни. 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни. 

Глава 10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные и неинфекционные заболевания: 

факторы риска, особенности и меры профилактики. 

Раздел 4. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Биологические ритмы и влияние их на работоспособность. Значение двигательной активности 

и физкультуры.. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Модуль 3  Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5 Основы обороны государства 

Глава 12 Основы обороны государства 

Гражданская оборона. основные виды оружия. инженерная защита. средства индивидуальной 

защиты. организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

ЧС. 

Раздел 4  

Глава 13 Вооруженные Силы Российской Федерации-защитники нашего отечества. 

История создания ВС РФ. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 

основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и  военная 

служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил РФ. 

11 класс  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре,на водоемах, в различных бытовых ситуациях. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава 2 Организационные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Национальный антитеррористический комитет. Структура и задачи. 

Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. Участие ВС РФ  в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  

Глава 3 Нравственность и здоровье 

Правила личной гигиены. Инфекции, передаваемые половым путем.  Понятие о ВИЧ-

инфекции. Семья в современном мире. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Глава 4 Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности. , инсульте. Первая помощь при 

ранениях, травмах опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговой травме, травме живота. 

Помощь при остановке сердца.. Основные правила оказания первой помощи. 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства 
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Раздел 5 Основы обороны государства 

Глава 5 Вооруженные Силы РФ-основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ.Боевое знамя воинской части-символ воинской чести, достоинства и 

славы. Ордена- почетные награды за воинские отличия и заслуги. Военная форма одежды. 

Воинская обязанность. Основные понятия. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ 

Глава 6 Символы воинской чести 

Раздел 6 Основы военной службы 

Дисциплинарный, строевой , караульный Устав ВС РФ 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Контракт. Особенности службы по 

контракту. Альтернативная служба. Дисциплинарный, строевой , караульный Устав ВС РФ 

Глава 7  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени, приведения к Военной присяге. Порядок вручения 

личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

12 класс 

Модуль 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Правила личной гигиены. Инфекции, передаваемые половым путем.  Понятие о ВИЧ-

инфекции. Семья в современном мире. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности. , инсульте. Первая помощь при 

ранениях, травмах опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговой травме, травме живота. 

Помощь при остановке сердца, Переноска пострадавших. Травмы в области таза, 

позвоночника. Основные правила оказания первой помощи. Навыки проведения 

искусственного дыхания.  

Модуль 2. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Основные задачи современных Вооруженных Сил РФ. Международная (миротворческая) 

деятельность. История создания Вооруженных Сил РФ. Функции и задачи ВС РФ.  

Государственная и военная символика. Ордена и награды. Воинские отличия. 

Основные понятия о воинской службе.Требования в подготовке к воинской службе. 

Профессиональный психологический отбор. Ритуалы 

Возможные исследовательские проекты: 

10 класс 

-Взрывы и пожары. Почему горит Россия? -Изучение вопроса о вероятности возникновения 

техногенной аварии в Хабаровском крае.-Комплекс мер по восстановлению экосистемы после 

ЧС техногенного характера. --Первая помощь при обморожении. - Первая помощь при 

повреждениях скелета.- Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Последствия 

экологических катастроф - как они влияют на нас. Правила поведения при радиационных 

авариях. -Собственный план поведения в чрезвычайной ситуации техногенного характера». .- 

Текст оповещения населения о ЧС от имени органа управления ГОЧС. -Техногенные 

катастрофы. -Репортаж из наркологического диспансера. -Эвакуация из здания - организация и 

типичные ошибки. 

11-12 класс 

 Военная политика России. -Национальные интересы России в Мировом океане. -Образование 

и национальная безопасность России. -Информационное воздействие на человека и общество. 

-Борьба с электромагнитным терроризмом. Военные реформы в России. Чернобыльская 

трагедия: десятилетия спустя-Глобальное потепление и природные чрезвычайные ситуации. - 

Наркомания и её опасность. О вреде газированных напитков. - Опасные природные явления. -
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Психологические аспекты деятельности в чрезвычайных ситуациях.  - Психологическая 

уравновешенность и её значение для здоровья. -Терроризм как основная социальная опасность 

современности. -Террористические акты на территории СССР и России. -Чрезвычайные 

ситуации, угрожающие безопасности окружающей среды. 

Физическая культура 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

10 класс 

Знания о физической культуре. 

История и современное развитие физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе.   

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности 

и бережного отношения к природе.    

 Современное представление о физической культуре. Упражнения в системе    занятий 

адаптивной физической культурой, Атлетическая гимнастика.    

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные 

показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура. Спорт и спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 

Концепция честного спорта.  Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведения 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культуры и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической 

культуры.    

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма. 

 Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
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ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств.  

11 класс 

Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на 

перекладине, упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях  

Легкая атлетика: теория беговые упражнения. Прыжковые упражнения.  

Упражнения в метании малого мяча.    

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр.    

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (изучается интегрировано). 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами 

в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, спортивные игры).   

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов 

к труду и обороне" (ГТО). 

12 класс 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
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Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Спортивные единоборства. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 

Введение. 

Система лечебных учреждений РФ.  Роспотребнадзор на службе людей. 

Диспансеризация населения и ее роль в ранней диагностике заболеваний.  Здравоохранение. 

Виртуальная экскурсия в городскую поликлинику. 

Гигиена опорно-двигательного аппарата. 

Анатомо-физиологические основы опорно-двигательного аппарата: строение, свойства и рост 

костей, суставов, сухожилий и мышц. Скелет человека, основные группы мышц. Важнейшие 

заболевания ОДА: остеохондрозы, периоститы, артриты, артрозы, миозиты, мышечная 

дистрофия - их этиология, диагностика, лечение и профилактика.  Травмы костей, суставов, 

связок и мышц. Предупреждения   сколиозов позвоночника, смещений позвонков и 

позвоночных грыж; плоскостопия. Правила тренировки скелета и мышц. 

Заболевания крови и иммунной системы. 

Кровь и лимфа как жидкие среды организма. Состав крови. Клетки крови.  Анализ крови и его 

диагностическое значение. Заболевания   крови: анемия, лейкемия, гемофилия. Заболевания 

иммунной системы: ревматизм, аллергия, СПИД - этиология, патогенез, диагностика, 

клиническая картина, лечение и профилактика. Меры предупреждения заражения СПИДом.       

Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
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Анатомо-физиологические основы сердечно – сосудистой системы: топография и строение 

сердца и кровеносных сосудов. Работа сердца, сердечный цикл. Закономерности движения 

крови. Электрокардиограмма сердца и ее диагностическое значение. Заболевания сердца: 

ишемическая болезнь, стенокардия, аритмии. Инфаркт миокарда и его последствия. Пороки 

сердца. Операции на сердце и проблема его пересадки. Тренировка сердца. Влияние на 

сердечно-сосудистую систему внешних и внутренних факторов. Движение крови по сосудам. 

Гипотония, гипертония, атония. Закономерности распределения артерий и вен в организме. 

Варикозные расширения вен и его предупреждение. Первая помощь при гипертоническом 

кризе и приступе стенокардии. 

Практическая работа № 1 «Измерение пульса и артериального давления».  

Гигиена органов дыхания. 

Анатомо-физиологические основы органов дыхания: топография и строение воздухоносных 

путей и легких. Газообмен. Работа легких. Влияние различных факторов на органы дыхания. 

Борьба с пылью. Заболевания органов дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся через 

воздух: ОРЗ, ОРВИ, ангина, дифтерия, грипп, туберкулез, бронхит и пневмония - этиология, 

клиническая картина, лечение и профилактика.    Болезни носовой полости, глотки, 

голосового аппарата. Стадии инфекционной болезни. Гигиенический режим при простудном 

заболевании. Гигиеническая оценка микроклимата помещения. Первая помощь при приступах 

бронхиальной астмы. Приемы реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Влияние табакокурения на органы дыхания и развитие заболеваний. Практическая 

работа № 2 «Изготовление и применение марлевых повязок». Практическая работа № 3   

«Гигиеническая оценка микроклимата кабинета». 

Гигиена органов пищеварения и обмена веществ. 

 Анатомо-физиологические основы органов пищеварения: топография и строение 

пищеварительной системы. Работа пищеварительных желез, функции печени. Процесс 

всасывания. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к пищевым продуктам и 

способы их сохранения. Влияние на органы пищеварения внешних и внутренних факторов, 

курения и алкоголя. Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, дуоденит, энтероколит, аппендицит, перитонит.  Заболевания 

печени и желчного пузыря: гепатит, холецистит, цирроз печени, желчнокаменная болезнь – 

этиология, диагностика, клинические проявления, лечение и профилактика. Глистные и 

инфекционные болезни пищеварительной системы: причины, симптомы, профилактика. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. Гигиенические условия нормального 

пищеварения. Обмен веществ и его важнейшие нарушения: сахарный диабет, подагра, 

отложение солей, авитаминозы, ожирение -  этиология, клинические проявления, лечение и 

профилактика.  Практическая работа № 4: «Изучение топографии и строения органов 

пищеварения». Практическая работа № 5: «Качественное определение питательных веществ в 

пищевых продуктах». 

Гигиена мочевыделительной системы. 

Анатомо-физиологические основы органов мочевыделения: топография и строение, функции 

почек, образование мочи; процесс мочеиспускания. Анализ мочи и его диагностическое 

значение. Заболевания почек и мочевыводящих путей: пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

цистит - этиология, симптоматика, диагностика, лечение. Предупреждение заболеваний 

органов мочевыделения. Влияние внешних и внутренних факторов на мочевыделительную 

систему. Практическая работа № 6: «Изучение топографии и строения органов 

мочевыделения». Виртуальная экскурсия в лабораторию поликлиники. 

Эндокринные железы и болезни, связанные с их работой. 

Топография и строение эндокринных желез. Нарушения и заболевания, связанные с гипо- и 

гиперфункциями гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной и половых 
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желез – симптоматика, пути коррекции, лечение. Половое созревание.  Нервно-гуморальная 

регуляция деятельности органов и систем.  Организм человека как единое целое. 

Гигиена нервной системы. 

Анатомо-физиологические основы: строение ЦНС человека, вегетативная нервная система. 

Работа и функции нервной системы и отдельных ее частей. Высшая нервная деятельность и 

психические процессы, связанные с ней. Нарушения работы ЦНС: врожденные аномалии, 

инфекции, травмы, яды и интоксикации, нарушение кровоснабжения мозга. Влияние на 

деятельность нервной системы внешних и внутренних факторов. Алкоголь и наркотики: их 

вредное влияние на нервную систему и высшую нервную деятельность. Наркомания, стадии 

ее развития. Способы реабилитации, лечение и коррекция наркозависимости. Стрессы и 

депрессии: причины, пути предупреждения, лечение. Гигиена сна. Нарушения сна: 

бессонница, лунатизм, летаргия – причины, предупреждение. Гигиена умственной 

деятельности. Режим дня и его значение. Общий обзор нервных и психических заболеваний: 

невралгии, параличи, невриты, опухоли головного и спинного мозга; эпилепсия, неврозы и 

неврастении, психозы и психопатии; шизофрения и многообразие ее форм и проявлений; 

олигофрения – характеристика ее стадий – этиология, клиническая картина и способы лечения 

и коррекции. 

Кожные и венерические болезни. 

Общие данные об этиологии, патогенезе и диагностике кожных болезней. Гнойничковые, 

грибковые, паразитарные и вирусные болезни кожи. Дерматиты, экзема, псориаз, 

склеродермия лепра, туберкулез кожи – клиническая картина, лечение, меры профилактики. 

Общий обзор венерических болезней: этиология, патогенез, меры профилактики. Гонорея, 

трихомониаз. Сифилис: стадии болезни, пути заражения, симптоматика, диагностика и 

лечение. Гигиена половой жизни. 

 

Курс  внеурочной деятельности «Литературно-музыкальная гостиная «Души движенье» 

Введение. (4 часа) Знакомство с целями, задачами и планированием деятельности 

литературной гостиной. Знакомство с основами сценического искусства. Знакомство с теорией 

стиха.  

Осень в произведениях русских писателей. (2 часа) Литературно-музыкальная композиция. 

Видение мира через произведения, не входящие в обязательный минимум программы. Отбор 

стихотворений и прозаических текстов, представляющих данную тему. Подбор музыкальных 

произведений для литературно-музыкальной композиции. Репетиции. Создание собственных 

стихотворений о малой родине, о природе. 

Образ Матери в произведениях русских писателей (2 часа) 

Литературно-музыкальная композиция. Видение мира через произведения, не входящие в 

обязательный минимум программы. Отбор стихотворений и прозаических текстов, 

представляющих данную тему. Подбор музыкальных произведений для литературно-

музыкальной композиции. Репетиции. Создание собственных произведений о Матери. 

 Поэты серебряного века. (2 часа) Углубленное знакомство с творчеством поэтов 

серебряного века через чтение и анализ их произведений. Виртуальные экскурсии по адресам 

литературных салонов.  

«Стихи о любви известных мастеров слова». (2 часа) Определение тематической 

направленности литературно-музыкальной композиции, обсуждение вариантов для выбора 

стихотворений и музыкальных произведений. Выразительное чтение неизвестных и 

необычных стихов о любви известных мастеров слова. Создание собственных стихотворений 

о любви. 
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Рождество в произведениях русских и зарубежных писателей (2 часа) Подбор 

информационного материала к литературно –музыкальной композиции. Традиция, 

самобытность и уникальность праздника; представление о корнях и особенностях русской 

рождества( Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством», «Чудесный доктор» А.И.Куприн, «Дары 

волхвов» О.Генри, Б.Пастернак «Рождественская звезда» и т.д.) 

Театральное мастерство. Этюд (2 часа) Мастерство актеров в театре.  

Мимика и жесты. Что такое актерский этюд. 

Современная русская поэзия «В стихах могу сказать о многом». (2 часа) Выбор авторов 

для чтения и представления в литературной гостиной. Редактирование презентаций, 

созданных учащимися. (Представление своего любимого поэта современника. Аргументация 

своего выбора).  

Бардовская поэзия (2 часа). Углубленное знакомство с бардовской поэзией, обсуждение 

вариантов для выбора стихотворений и музыкальных композиций, создание сценарий вечера, 

посвященного бардовской поэзии. Выразительное чтение стихов, исполнение песен известных 

бардов (Ю.Визбор,О.Митяев,Б.Окуджава,В.Высоцкий и т.д.) Создание собственных 

произведений. 

  Литература военных лет. (5 часов) Представление войны как трагедии народа. Работа со 

стихотворениями и прозаическими произведениями, ставшими символами любви, верности, 

стойкости, жизни и др. В.Быков, В.Астафьев, А.Твардовский, В.Некрасов, К.Симонов, 

О.Бергольц. Краткий очерк жизни и творчества. Своеобразие произведений (эпическая 

широта, трагизм, лиризм). 

 Нравственные проблемы современной прозы (3 часа) Выбор авторов для чтения и 

представления в литературной гостиной. Редактирование презентаций, созданных учащимися. 

(Представление любимого писателя ) Развитие и расширение навыков анализа текста в аспекте 

отдельных литературоведческих категорий (тематика, проблематика, жанр, художественный 

метод, тропы и др.).Произведения современных писателей Т.Толстая «Серафим»,Рассказы 

Л.Петрашевской, В.Пелевин "Чапаев и Пустота", "Generation П"и т.д.(по выбору учащихся) 

Региональная литература (2 часа) Выбор авторов для чтения и представления в 

литературной гостиной. Развитие бунинской традиции в осмыслении «мужицкой темы» в 

произведениях «Яшник» Н.И. Наумова, «Кержаки в тайге» Н.А. Лухмановой, «Вторая правда» 

Г.А. Мачтета. Редактирование презентаций, созданных учащимися. (Представление любимого  

писателя ) 

Из жизни и творчества зарубежных авторов (4 часа). Урок по современной зарубежной 

литературе. Социально-философское осмысление современной цивилизации в мировой 

литературе. Выставка произведений современных авторов, тексты романов П. Зюскинда 

«Парфюмер» и П. Коэльо «алхимик» и т.д., мини-дискуссии. 

Интеллектуальный клуб «Наука и жизнь»  

Тема № 1. Вводное занятие Философское мировоззрение 

Знакомство с программой обучения. Знакомство учащихся с целями и задачами на учебный 

год. Отражение мировоззрения в афоризме. 

Тема № 2 Телевизионные интеллектуальные игры 

 Разбор вопросов и работы ведущих телевизионных игровых программ. Конкурс ведущих. 

Тема № 3. Лингвистические игры 

Омонимы, синонимы. Игры на любознательность, сообразительность.  Разгадывание ребусов, 

кроссвордов, шарад. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fknowledge.allbest.ru%2Fliterature%2F2c0b65635b2bc79b5c43a88521316d37_0.html
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Тема № 4. Занимательные вопросы 

Правила составления вопросов. Конкурс составления вопросов. 

Тема № 5. Типы вопросов для игры «Что? Где? Когда?» 

Вопросы членов кружка. Игры по вопросам, составленными членами кружка. 

Тема № 6.  Командное взаимодействие и сплочение команд Основные понятия.  

Знакомство с типологией игроков по стилю и скорости мышления (по терминологии М. 

Поташева). Игровые функции по типологии М. Поташева и Р. Морозовского. Знакомство с 

типологией игроков по социально-психологическим функциям. Игры на командное 

взаимодействие, взаимопонимание, сплочение («Ассоциации», «Контакт», «Шляпа», 

«Банальности»). Знакомство с правилами организации командной работы на тренировке и на 

турнире. Роль капитана в команде. Знакомство с разновидностями игровых конфликтов и 

способами их решения. Конфликтные ситуации внутри команды, с соперниками и с 

оргкомитетом. 

Тема № 7.  Метод «мозгового штурма» и его применение в интеллектуальных играх. 

Способы работы над вопросами различных типов. Этапы «раскрутки» вопроса. Генерирование 

идей. Функция диспетчера. Грамотная критика, отсечение неправильных версий. 

Тема № 8. Проектная деятельность. Написание вопросов к играм «Что? Где? Когда?» и др. 

Знакомство с требованиями к коллективному проекту в области интеллектуальных игр. 

Подготовка коллективного проекта «Мультиигры». Выбор конкретных форм мультиигр, 

разделение на группы для работы над каждой формой, поиск информации. Создание 

коллективного проекта «Мультиигры». Оформление результатов работы. Знакомство с 

требованиями к ведущему, правилами ассистирования и ведения учета баллов на игре. Выбор 

и подготовка ведущего, ассистентов, жюри. Редактирование, подготовка и распечатка бланков 

для ответов, заданий, ведения протокола. Проведение «Мультиигр» для обучающихся других 

групп клуба или других объединений. Анализ реализации проекта. 

Тема № 9. Конкурс составления вопросов 

Вопросы занимательного характера из области естествознания, гуманитарных и точных наук. 

Тема № 10. Игра  по вопросам членов кружка  

Тема № 11. Религии мира 

Религии. Мифы и легенды. Боги. 

Тема № 12. Чудеса света 

Архитектура. Семь чудес света. Музеи. 

Тема № 13. Путешественники и открытия  

Великие географические открытия. Русские путешественники. Имена на карте. 

Тема № 14. Правила работы с энциклопедическим словарем 

Малый толковый словарь «Для тех, кто учится. Этимологический словарь. Фразеологический 

словарь. Словарь иностранных слов. Словарь антонимов. Словарь омонимов. 

Тема № 15. Правила поиска и отбора информации в сети Интернет 
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Правила поиска и отбора в сети Интернет. Поиск по ключевым словам. 

Тема № 16. Правила поиска и отбора информации в библиотеке 

Использование системы поиска и отбора информации в школьной библиотеке для 

удовлетворения информационных потребностей читателей. 

Тема № 17. Игра «Лестница знаний» 

Правила игры. Игра «Лестница знаний». 

Тема № 18. Игра «Интеллектуальный бумеранг» 

Правила игры. Игра «Интеллектуальный бумеранг». 

Тема № 19. «Интеллект – бой» 

Правила игры. Игра «Интеллект – бой». 

Тема № 20. «Своя игра» 

Правила игры. Игра «Своя игра». 

Тема № 21. «Эрудит – лото» 

Правила игры. Игра «Эрудит – лото». 

Тема № 22. ««Слабое звено» 

Правила игры. Игра «Слабое звено». 

Тема № 23. «Десятка» 

Правила игры. Игра «Десятка» 

Тема №24. «Один за всех» 

Правила игры. Игра «Один за всех». 

Тема № 25. «Брейн-ринг» 

Правила игры. Игра «Брейн-ринг». 

Тема № 26. Итоговое занятие 

Итоговое занятие. Подведение итогов, награждение участников и победителей. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Программа Интеллектуального клуба «Наука и жизнь» рассчитана на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также на подготовку обучающихся 

к проведению и участию в общешкольных, муниципальных и международных 

интеллектуальных состязаниях, олимпиадах, марафонах знаний, успешной работе над 

индивидуальными и групповыми проектами. Правильно поставленная, организованно 

проводимая учебно-тренировочная работа в группах способствует успешной подготовке 

занимающихся и хорошему выступлению на турнирах.  

Для занимающихся предусматриваются теоретические, практические занятия. Теоретическая 

подготовка проходит в форме лекций и бесед, сообщений, практическая подготовка – в форме 

тренингов, тренировочных упражнений, интеллектуальных игр. 
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Структура занятий: 

1. Тренировка памяти, логического мышления. 

2. Игра. 

3. Новые знания. 

4. Обсуждение итогов. 

В качестве методов стимулирования и мотивации используются словесные оценки; 

самооценка деятельности как способ отслеживания динамики образовательных результатов. 

Каждая оценка комментируется с целью поддержки его стремления к новым успехам. 

Условиями реализации программы являются: 

 помещение для занятий,  

 учебные принадлежности, 

 учебная литература (словари, энциклопедии и пр.), 

 наглядные пособия для проведения игр, 

 участие в школьных, дистанционных турнирах, олимпиадах 

 самостоятельное изучение литературы в дополнительное время. 

Материально-техническое обеспечение  

 компьютер, подключенный к сети интернет; 

 мультимедийный проектор; принтер для распечатывания; 

 аудиопроигрыватель; 

 дидактические материалы; 

 таблицы, схемы; 

 раздаточные материалы. 

 

Курс внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 

Содержание, организационные формы курса внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 

отвечают реализации основных принципов обучения: гуманности направленности (отношение 

педагога к обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития), системности 

(обеспечение целостности, преемственности и взаимосвязи между основными компонентами 

организуемой деятельности, урочной и внеурочной деятельностью, всеми участниками 

внеурочной деятельности), вариативности (предоставление широкого спектра видов, форм, 

способов организации деятельности), добровольности (выбора обучающимися видов 

деятельности, возможность проявления инициативы и пр.), успешности и социальной 

значимости (направленной на формирование потребности в достижении результатов и пр.).  

Содержание  
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Раздел 1. Понять и принять себя (о самооценке, управлении эмоциями). Понять и принять 

других (о толерантности, субкультурах, разрешении конфликтов). Социальные сети и 

компьютерные игры. Виды деятельности: практические занятия, решение ситуативных задач, 

оценка результатов подготовки.  

Раздел 2. Профориентация и выбор профессии. Как подготовиться к ЕГЭ. Виды деятельности: 

беседа, выполнение профориентационных тестов, практикоориентированные занятия, 

тестирование, арт-технологии.  

Раздел 3. Энергия и энергозатраты. Масса тела и калорийность рациона. Физическая нагрузка. 

Биологические ритмы. Водный режим. Правила здорового питания.  Виды деятельности: 

практические занятия, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Раздел 4. Возможности вашего организма. Спорт и жизнь. Питание и спортивный результат. 

Как улучшить спортивный результат (о естественных, медикаментозных стимуляторах, о 

допинге). Опасности малоподвижного образа жизни. Виды деятельности: интерактивная 

лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, замеры собственной физической 

подготовленности, оценка результатов подготовки.  

 

Курс внеурочной деятельности «Семья» 

    Программа курса внеурочной деятельности «Семья» направлена на развитие у 

обучающихся личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных действий в сфере отношений между лицами противоположного пола. В рамках 

этой программы осуществляется подготовка к браку и бракосочетанию, супружеским 

отношениям и устройству семейной жизни, рождению и воспитанию детей, избеганию и 

разрешению социальных, внутрисемейных и педагогических конфликтов.  

Планируемые результаты программы данного курса за счет усвоения преподаваемых 

нравственных основ и сопутствующих сведений состоят в оздоровлении нравственного 

климата молодежной среды, распространении нравственно-безупречного и ответственного 

поведения, стимуляции брака, укреплении семьи, росте рождаемости и совершенствовании 

семейного воспитания, устранении предрассудков и заблуждений в указанных областях.  

Изучение курса «Семья» учащимися в 10-12 классах старшей школы имеет практический, 

личностно-ориентированный характер. На этой ступени обучения обучающиеся обобщают 

полученные ранее знания, курс помогает приобрести четкие векторы направленности в 

дальнейшем духовно-интеллектуальном развитии, укрепить практический опыт применения 

своих знаний, как в личной, так и в общественной жизни.  

Курс «Семья» для 10-12 классов средней школы необходим молодежи в качестве живого и 

действенного ориентира на рубеже зрелости и самостоятельности. Базовые семейные 

ценности в курсе «Семья»: семья, отец, мать,  отцовство,  материнство, дети, многодетность, 

счастливое детство; супружество, мужественность, женственность; человек, жизнь, здоровье, 

трезвость, целомудрие, воздержание; общение, дружба, любовь, семейное счастье, верность, 

пожизненность брака; взаимное уважение членов семьи, искренность, взаимоподдержка, 

взаимопомощь, взаимопонимание, отзывчивость, жертвенность, милосердие;  прощение, 

терпение, терпимость к недостаткам других;  мир в семье, духовное единение супругов, 

радость семейной жизни, родство душ; благочестивое воспитание, почитание старших,   
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послушание; семейный труд, общественное служение, свободное стремление к добру, 

ответственность за семью и перед семьей (родом); любовь к Родине, служение Отечеству; дом, 

достаток, хозяйственность, рачительность. 

    

Целью курса является введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества 

систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой, многодетной, счастливой 

семьи.  

Задачи:  

 ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими ценности и нормы 

семейной жизни;  

 формирование у старшеклассников основных представлений о семейной жизни с 

позиции психологии, культурологи и этики;  

 пробуждение у учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую семью;  

 научить старшеклассников основам психологической и духовно-нравственной 

безопасности в сфере семейных отношений; 

 помочь старшеклассникам задуматься о смысле жизни. 

Программа рассчитана на 3 года – по 34 часа в 10, 11 и 12 классах  

Содержание курса внеурочной деятельности «Семья»  

10 класс  

Урок № 1. Введение. Что такое счастье и как его достичь? Как достичь счастья в таком 

странном и негармоничном мире? Обладание счастьем – личный выбор каждого. 

Анкетирование, участие в обсуждении в дискуссионной форме понятия «счастье».  

Раздел 1. Личность и межличностные отношения. (20 часов) 

Глава 1. Кто я? (9 часов)  

Уроки № 2-3. Направленность личности (2 часа). Понятие «направленность личности». Смысл 

жизни. Выполнение заданий по тест – анкете «Эмоциональная направленность»  

Б.И.Додонова. Участие в диспуте «В деньгах ли счастье?». Просмотр видеоролика 

«Исполнение желаний».  

Уроки № 4-5. Понятие личности (2 часа). Индивид. Индивидуальность. Личность. Отличие в 

понимании личности в современной психологии и в православном учении. Когда человек 

становится личностью?  

Уроки № 6-7. Тайна возраста (2 часа). Кризис переходного возраста. Анатомические и 

физиологические особенности подросткового и юношеского возраста. Особенности развития 

самосознания личности на данной возрастной ступени. Особенности общения со взрослыми.  

Уроки № 8-9. Тайна пола (2 часа). Понятие пола и психологии. Пол и гендер. Психология 

половых различий мужчин и женщин. Половые различия детей от рождения до подросткового 

возраста (краткий обзор). Различия между юношами и девушками в темпах физического 

взросления и в других сферах.  
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Урок № 10. Подведение итогов изучения Главы 1 «Кто я?» (1 час). Обобщение и практическая 

отработка знаний по главе «Кто я?»  

Глава 2. Я и Другие (11 часов)  

Уроки № 11-12. Быть или казаться (2 часа). Ценность человеческого общения. Потребность 

человека в общении. Взаимопонимание между людьми. Лицо и личина. Честность и 

лицемерие. Образ и имидж. Манипуляция сознанием. Как не стать жертвой манипуляции.  

Уроки № 13-14. Стыд и совесть (2 часа). Понятие «стыд». Понятие «совесть». Требование 

совести и требование общества. Различие добра и зла. Свобода выбора. Ответственность.  

Уроки № 15-16. Дружба и любовь в жизни человека (2 часа). Нравственная природа дружбы. 

Понятие «друг». Дружба как школа самораскрытия и школа понимания другого человека. 

Любовь как высшее человеческое чувство. Духовная природа любви. Золотое правило 

ответственности.  

Уроки № 17-18. Мужественность (2 часа). Понятие «мужественность». Составляющие 

мужественности. Юношество. Мужественность и юноша. Отношение к девушкам. 

Искаженное понимание мужественности в современном мире.  

Уроки № 19-20. Женственность (2 часа). Понятие «женственность». Составляющие 

женственности. Красота истинная и ложная. Нравственные основы взаимоотношений с 

юношами. Скаженное понимание женственности в современном мире и его последствия для 

человека, общества и семьи.  

Урок № 21. Подведение итогов изучения Главы 2 «Я и другие» (1 час). Обобщение и 

практическая отработка знаний по главе «Я и другие» 

Раздел 2. Возрасты семьи (9 часов)  

Глава 3. Добрачные отношения (9 часов)  

Уроки № 22-23. Влюбленность и любовь (2 часа). Понятие «любви». Классификация любви. 

Первая любовь. Умение различать любовь и влюбленность. Особенности юношеской 

романтической любви. Этапы отношений: дружба, влюбленность, любовь.  

Уроки № 24-25. Испытание чувств. (2 часа). Понятие «добрачного периода». Любовь в 

подростковом возрасте. Нравственность как основа взаимоотношений между юношами и 

девушками в добрачный период. Ранний сексуальный опыт и его последствия. Проблема 

выбора жениха и невесты. Понятие виктимности в психологии (склонность человека 

становиться жертвой). Установка на частую смену сексуальных партнеров (промискуитет). 

Пробный брак – его мотивация и последствия.  

Уроки № 26-27. Добрачный период (2 часа). Понятие «добрачного периода». Задачи 

добрачного периода. Психологическая готовность к браку. Оптимальная продолжительность 

добрачных отношений. В каких ситуациях необходимо узнать друг друга. Ведущие мотивы 

вступления в брак. Факторы, благоприятствующие созданию семьи. Факторы риска создания 

семьи.  

Уроки № 28-29. Союз двух родов (2 часа). Знакомство с новыми родственниками. Помолвка и 

сватовство. Родословная (брак – начало новой родословной)  
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Урок № 30. Подведение итогов изучения Главы 3 «Добрачные отношения» (1 час). Брак 

гражданский и брак церковный. Свадебные обряды в религиозных традициях народов России. 

Дни, в которые совершается брак. Нормы брака. Обязанности супругов друг перед другом. 

Хранение и преумножение любви. Целомудрие в браке. Ведение своего хозяйства.  

Уроки № 31-33. Защита творческих проектов по темам «Кто я?», «Я и другие», «Добрачные 

отношения» (3 часа).  

Уроки № 34-35. Итоговое занятие (2 часа). Обобщение и практическая отработка знаний по 1, 

2 и 3 главе.  

 11 класс 

Урок № 1. Введение (1 час)  

Раздел 1. Возрасты семьи (28 часов)  

Глава 1. Свадьба. Начало совместной жизни (6 часов)  

Уроки № 2-3. Самый важный день (2 часа). Брак гражданский и брак церковный. Свадебные 

обряды в религиозных традициях народов России. Дни, в которые совершается брак. Нормы 

брака. Предназначение брака. Обязанности супругов друг перед другом. Хранение и 

преумножение любви. Целомудрие в браке. Рождение детей. Ведение своего хозяйства.  

Уроки № 4-5. Первый год совместной жизни (2 часа). Супружество. Муж и жена. Особенности 

семейных межличностных отношений. Особенности первого года семейной жизни. Первичная 

семейная адаптация. Пути преодоления кризиса первого года. Совместимость супругов. 

Правила психологической безопасности в общении молодых супругов.  

Уроки № 6-7. Подведение итогов изучения Главы 1 «Свадьба» (2 часа). Обобщение и 

практическая отработка знаний по главе «Свадьба. Начало совместной жизни»  

Глава 2. Молодые родители (12 часов)  

Уроки № 8-9. Семья в ожидании ребенка (2 часа). Готовность стать родителями. Радость 

ожидания новорожденного. Отцовство и материнство. Ответственное родительство.  

Уроки № 10-11. Чудо жизни (2 часа). Жизнь – дар Божий. Уникальность человеческой жизни. 

Когда начинается человеческая жизнь? Стадии развития ребенка во внутриутробный период. 

Уроки № 12-13. «Не убий» (2 часа). Аборт. Что такое искусственное прерывание 

беременности. Влияние аборта на здоровье и психику женщины и окружающих ее людей. 

Постабортный синдром. Последствия регулирования рождаемости.  

Уроки № 14-15. Молодая семья с новорожденным (2 часа). Изменения в семье в связи с 

появлением ребенка. Второй кризис семейной жизни и пути его преодоления. Родительская 

любовь. Освоение родительских ролей. Влияние родителей на развитие ребенка в первый год 

после рождения. Влияние родителей на развитие личности детей. Традиции фольклора в сфере 

материнства: колыбельные, пестушки, потешки. Влияние детей на развитие личности 

родителей. 

Уроки № 16-17.  Защита творческих проектов по теме главы (2 часа) 
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Уроки № 18-19. Подведение итогов изучения Главы 2 «Молодые родители» (2 часа). 

Обобщение и практическая отработка знаний по главе «Молодые родители».  

Глава 3. Особенности зрелой семьи (5 часов)  

Уроки № 20-21. Родители и дети (2 часа) Значение детей в жизни семьи. Классификация семей 

по количеству детей. Особенности однодетной и многодетной семьи. Сколько детей должно 

быть в семье? Особенности воспитания в однодетной и многодетной семье. Ответственность 

родителей за воспитание своих детей.  

Уроки № 22-23. Уроки семейного взросления (2 часа). Периодизация семейной жизни. Пути 

преодоления кризисов зрелой семьи. Самолюбие и его проявления: гнев, эгоизм, эгоцентризм, 

гедонизм как факторы, разрушающие семью. Развод. Причины и последствия разводов. 

Необходимость душевного труда для созидания и сохранения благополучия в семье: понять, 

простить, уступить. Уроки духовного взросления – возрастание в любви, взаимном терпении и 

неосуждении.  

Уроки № 24-25. Семейные конфликты. Природа семейных конфликтов. Агрессивное 

поведение в семье. Причины и последствия распада семейных отношений. Пути их 

преодоления. Культура общения в семье. Умение говорить и умение молчать. Умение 

слушать. Уважительные отношения в семье.  

Уроки № 26-27. Супружеское многолетие. Семья людей старшего возраста. Возрастные 

особенности пожилых людей. Бабушки и дедушки. Счастливые долголетние браки. Единство 

жизни в супружеском долголетии.  

Уроки № 28-29. Подведение итогов изучения Главы 3 «Особенности зрелой семьи» (2 часа). 

Обобщение и практическая отработка знаний по главе «Особенности зрелой семьи». 

Уроки № 30-32.  Защита творческих проектов по темам «Свадьба. Начало совместной жизни», 

«Молодые родители», «Особенности зрелой семьи»  

Уроки № 33-34. Итоговые занятия (2 часа). Обобщение и практическая отработка знаний по 1, 

2 и 3 главе.  

12 класс 

Урок № 1. Введение (1 час) 

Раздел 1. Я – семья – общество (19 часов).  

Глава 1. Семья – основа общества (6 часов)  

Урок № 2. Типы и функции семьи (1 час). Классификация типов семей. Полные и неполные, 

сложные и смешанные семьи. Функции семьи: репродуктивная, хозяйственно – 

экономическая, воспитательная, коммуникативная, психотерапевтическая, регулятивная, 

фелицитологическая и функция духовного общения. Нарушение функций семьи.  

Урок № 3. Значение семьи для общества (1 час). Семья – основа общества и государства. 

Кризис семьи – кризис общества. Спасет ли семья мир?  

Урок № 4. Семья и государство. Вопросы демографии (1 час). Семь и демография. 

Характеристика современной демографической ситуации в РФ и тенденции ее развития. 
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Демографический кризис. Семья в зеркале статистики. Семейная политика. Пути выхода из 

демографического кризиса.  

Урок № 5. История семейной политики в России (1 час). Исторические причины кризиса 

семьи в современном российском обществе. Проблемы, с которыми сталкивается российская 

семья в современном мире.  

Уроки № 6-7. Подведение итогов изучения Главы 1 «Семья – основа всякого общества»  

(1 час). Обобщение и практическая отработка знаний по главе «Семья – основа всякого 

общества». 

Глава 2. Устроение жизни семьи. Личность и семья (5 часов)  

Урок № 8. Иерархичность семейных отношений. Главенство мужа. (1 час). Понятие иерархии. 

Послушание членов семьи друг другу. Иерархия семейных отношений. Традиционный уклад 

семьи. Последствия нарушения семейной иерархии. Главенство и деспотизм.  

Урок № 9. Жена – хранительница домашнего очага (1 час). Назначение женщины в семье. 

Роль жены в жизни мужа. Что значит «быть помощницей мужу»? О власти женщины в семье. 

Понятие «главенство» и «лидерство». Последствия главенства женщины в семье на уровне 

супружеских и детско - родительских отношений.  

Урок № 10. Положение детей в семье (1час). Послушание детей взрослым. Негативные 

последствия введения ювенальной юстиции для семьи. Благополучие детей в семье. 

Отношения детей между собой. Старшие дети. Младшие дети.  

Урок № 11. Старшие члены семьи (1 час). Уважительное отношение к старшим членам семьи. 

Чувство благодарности старшим. Почитание старших. Происхождение понятия «хамство». 

Значение родительского благословения. Послушание младших старшим. Забота о старых и 

немощных членах семьи.  

Уроки № 12-13. Подведение итогов изучения Главы 2 «Устроение жизни семьи. Личность и 

семья» (2 часа). Обобщение и практическая отработка знаний по главе «Семья – основа 

всякого общества». 

 Глава 3. Семейное воспитание (7 часов)  

Урок № 14. Традиции семьи, рода, народа (1 час). Понятия «традиции», «традиционная 

культура». Трансляция традиции в череде поколений. Нарушение традиции. Последствия 

нарушения традиции в семье, роде, народе, Отечестве. Изменение семейных ценностей. 

Факторы дестабилизации семейных отношений. Меры противодействия факторам 

дестабилизации семейных отношений.  

Урок № 15. Воспитание чести и долга в семье (1 час). Понятие чести и долга. Честность. Честь 

семьи и рода. Чин и бесчинство. Благочестие. Благородство. Честь юноши и честь девушки – 

сходство и различия. Чувство собственного достоинства: истинное и ложное. Потеря чести – 

чем она чревата?  

Урок № 16. Патриотическое воспитание в семье (1 час). Патриотизм. Идея служения. 

Воинское служение. Особенности воспитания патриотизма в семье.   
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Разрушение патриотического сознания и его опасность. Служение юноши – создание семьи и 

защита Отечества. Служение девушки – хранение семьи, рождение и воспитание детей. 

Родовые традиции служения Отечеству.  

Урок № 17. Трудовое воспитание в семье (1 час). Понятие «труд». Труд как служение. Труд 

семейный и общественный. Отношение к домашнему хозяйству, собственности и 

материальным ценностям. Трудовое воспитание в семье. Леность и «Бегство в работу». 

Мотивация труда. Духовно – нравственная мотивация. Радость труда.  

Урок № 18. Половое воспитание в семье (1 час). Воспитание будущего семьянина. 

Особенности воспитания мальчиков. Особенности воспитания девочек. Антиродительские и 

антисемейные установки в воспитании. Социальные факторы семейных установок. Ошибки 

полового воспитания.  

Уроки № 19-20. Подведение итогов   изучения главы 3 «Семейное воспитание» (2 часа). 

Обобщение и практическая отработка знаний по главе «Семейное воспитание». 

Раздел 2. Для чего я живу? (10 часов)  

Глава 4. Религиозные основы семьи (5 часов)  

Урок № 21. Вера, доверие и верность как ценности семейной жизни (1 час). Понятие «вера». 

Верность – сохранение. Измена – потеря. Вера в собственные силы и вера в Бога. Человек как 

идол (кумир) и идолопоклонство. Доверие Богу и человеку. Образ жизни в контексте веры.  

Урок № 22. Семья в религиозной традиции (1 час). Семья как колыбель новой личности. 

Семья как школа личностного общения и школа любви. Семья как путь спасения души. 

Религиозные ценности в семейных традициях народов России. Первообраз семьи в 

религиозной традиции.  

Урок № 23. Святые семейства. Святые покровители семьи (1 час). Примеры истинного 

семейного благочестия. Святые благоверные князья Петр и Феврония. Семья святых 

Царственных страстотерпцев. Святые покровители семьи.  

Уроки № 24-25. Подведение итогов изучения главы 4 «Религиозные основы семьи» (2 часа). 

Обобщение и практическая отработка знаний по главе «Религиозные основы семьи». 

Глава 5. Семья в моей жизни (5 часов)  

Урок № 26. Радость семейной жизни (1 час). Радость семейной жизни. Совет да любовь. 

Жизнь в духе мира и согласия. Семейные радости. Всегда ли семейная жизнь является 

безоблачной? Что значит жить «в духе» и «не в духе»? Вдохновение бытия. Семейный совет – 

единство жизненных позиций. Дарить себя любимому человеку. Жизнь в союзе мира.  

Урок № 27. Значение семьи в жизни человека и смысл жизни (1 час). Полнота жизни – в семье. 

Жизненные смыслы, идеалы, убеждения, мировоззрение. Жизненный опыт. 

Самоактуализация. Самодостаточность. Потеря смысла жизни. Новое обретение смысла 

жизни.  

Урок № 28. Семейное счастье – миф или реальность? (1 час). Счастье истинное и мнимое. 

Счастье земное и небесное. Партнерское соглашение. Домохозяйство. Семейное счастье как 

духовный союз.  
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Уроки № 29-30. Подведение итогов изучения главы 5 «Семья в моей жизни» (1 час). 

Обобщение и практическая отработка знаний по главе «Семья в моей жизни». 

Уроки № 31-33. Защита творческих проектов по темам «Семья – основа всякого общества», 

«Устроение жизни семьи. Личность и семья», «семейное воспитание», «Религиозные основы 

семьи», «Семья в моей жизни» (3 часа) 

Уроки № 33-34.  Итоговые занятия.  

Курс внеурочной деятельности «Клуб любителей искусства «Родник».   
 

Введение. (2 часа) Знакомство с целями, задачами и планированием деятельности клуба. 

Осмысление роли искусства в духовном, интеллектуальном развитии человека. 

Осень в произведениях русских художников и композиторов. (2 часа)  И.Левитан 

«Золотая осень». П.И.Чайковский «Времена года» Литературно-музыкальная композиция. 

Видение мира через произведения, не входящие в обязательный минимум программы. Отбор 

музыкальных и живописных произведений, представляющих данную тему.  

Ф. И. Достоевский.К 200 летию писателя. 11 ноября 2021 год. (4 часа) 

Час краеведения «Достоевский в Тобольске» 

Места, связанные с пребыванием писателя в Тобольске. 

Час искусства. «Иллюстрации Ильи Глазунова к произведениям Ф. М. Достоевского. 

Произведения Достоевского в кинематографе  

Просмотр к/ фильма «Преступление и наказание» 

Дискуссия о трактовке героев романа режиссёром и актёрами. 

 Час с художником. Творчество М. Врубеля-2 часа. Иллюстрации художника к поэме М. Ю. 

Лермонтова «Демон» Виртуальная   экскурсия в музей. Эволюция образа Демона в творчестве 

М. Врубеля. 

Пушкинская тема в музыке и живописи-3 часа. Защита презентаций о художниках –

иллюстраторах произведений А. С. Пушкина. Знакомство с музыкальными фрагментами из 

оперы «Евгений Онегин,» «Руслан и Людмила», «Пиковая дама» и др.Романсы на стихи А. С. 

Пушкина. 

 Встреча с художником. И.И. Шишкин-певец русского леса. К 190 –летию со дня 

рождения -2 часа. Углубленное знакомство с творчеством певца русского леса- И. И. 

Шишкина, интерпретация его картин. Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею. 

Международный день кино-3 часа. Создание кино братьями Люмьер. Развитие искусства 

кинематографа. Люди, создающие кино. Просмотр фрагментов кинофильмов. 

Образ женщины в искусстве разных эпох. -2 часа. Интерпретация картин художников 

Средних веков, Эпохи Возрождения и картин современных художников (Леонардо да Винчи,  

Рафаэль, Карл Брюллов , Илья Глазунов и др). Эволюция эталона женской красоты в 

творчестве известных художников. 

 Жизнь и творчество Леонардо да Винчи-художника и учёного-2 часа. Леонардо да Винчи- 

яркий пример «универсального человека». Личность и многогранный талант художника. 

Музыкальные произведения на стихи Сергея Есенина-2 часа 

 Сергей Есенин - златозвучный песнопевец на Руси. Песня в доме Есениных. Народная песня в 

жизни поэта. Отношение Есенина к классической музыке. Народные родники -источник 

творчества Есенина. Фильм "Корона Российской империи". "Липа вековая", русская народная 

песня. "Живет моя отрада", русская народная песня. Ф. Шуберт Музыкальный момент. Эд. 
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Григ, песня Сольвейг из сюиты "Пер Гюнт". Песни на стихи Сергея Есенина: "Березка", 

"Сыпь, тальянка", "Не жалею, не зову, не плачу", "Эх, вы сани! А кони, кони!", "Письмо 

матери".Книга "Айседора Дункан: Моя жизнь, моя Россия, мой Есенин". Б. Розенфельд.  

 Что такое современное искусство? Смотрим на мир глазами художника -2 часа. 
Виртуальная экскурсия в музей современного искусства. Презентация картин современных 

художников (Майи Вронской, Нино Чакветадзе, Сергея Крубатова и др) 

 Образы войны в искусстве. Искусство плаката-2 часа. Агитационные плакаты — один из 

важнейших жанров советского искусства. В годы Великой Отечественной войны их 

выразительные образы и эмоциональные лозунги призывали к смелости и стойкости на 

фронте и напряженному труду в тылу. Творчество КУКРЫНИКсов.Песни военных лет- 2 

часа. История создания, героический и патриотический пафос 

Творчество тюменских художников-2 часа. Виртуальная экскурсия на выставки тюменских 

художников, знакомство с творчеством Юрия Юдина, Андрея Ефимова , Натальи Зыряновой и 

др. Мастерство и художественное своеобразие их картин. 

 Заключительное занятие-2 часа. Подведение итогов работы клуба. Защита проектов по 

выбранной теме. 

 3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение данной темы (1 час в неделю, всего 34 

часа)                                
  

№   Название темы  Количество 

часов  

Виртуальные экскурии, семинары, 

беседы и др. 

1  Введение. Искусство 

вокруг нас 

2 Беседа о роли искусства( музыки , 

живописи . литературы ) в 

интеллектуальном развитии человека. 

2 Осень в произведениях 

русских  художников и 

музыкантов. 

2 Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею. 

3 Ф.М.Достоевский .К 

200-летию со дня 

рождения. 

4 Виртуальная экскурсия   по местам, 

связанным с жизнью и творчеством 

писателя. Беседа о творчестве И. 

Глазунова. Просмотр к/фильма. 

4 Встреча с художником. 

Творчество М. 

Врубеля.  

2 Проектная деятельность: Образ 

Демона в поэме М. Ю. Лермонтова и 

картинах М. Врубеля. 

5 Пушкинская тема в 

музыке и живописи. 

3 Сообщения учащихся. Виртуальная 

экскурсия в театр. 

6  Встреча с 

художником. 

И.И.Шишкин-певец 

русского леса. К 190-

летию художника. 

2 Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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7 28 декабря –

Международный День 

кино. 

3  Беседа об истории создания и 

развития кинематографа. Сообщение 

«Как создаётся кино?» Просмотр 

фрагментов из к\фильмов. 

8  Образ женщины в 

искусстве разных эпох. 

2 Защита проектов : « Образ женщины 

в живописи и музыке.» 

9 Леонардо да Винчи-

великий  художник и 

учёный. К 570-летию 

со дня рождения. 

2 Виртуальное посещение  Эрмитажа и 

Лувра, восприятие и интерпретация 

картин художника. 

10 Музыкальные 

произведения на стихи  

Сергея Есенина. 

2 Знакомство с источником творчества 

Есенина. Прослушивание 

музыкальных фрагментов:Ф. Шуберт 

Музыкальный момент. Эд. Григ, 

песня Сольвейг из сюиты "Пер 

Гюнт". Песни на стихи Сергея 

Есенина: "Березка", "Сыпь, 

тальянка", "Не жалею, не зову, не 

плачу", "Эх, вы сани! А кони, кони!", 

"Письмо матери» 

11 Что такое современное 

искусство? Смотрим на 

мир глазами 

художника. 

2 Виртуальная экскурсия в музей 

современного искусства. 

Презентация картин современных 

художников(Майи Вронской, Нино 

Чакветадзе, Сергея Крубатова идр) 

12 Образы войны в 

искусстве. Искусство 

плаката. 

2  Презентация творчества художников 

военной поры. 

13 Песни военных лет.           2 Презентация творчества 

композиторов военной поры  

14 Творчество тюменских 

художников. 

          2 Выставка картин  Тюменских 

художников .Презентация  

«Художники Тюменской области» 

 

15 Заключительное 

занятие. Подведение 

итогов работы клуба. 

Защита проектов по 

выбранной теме. 

2  Защита презентаций. Проектная 

деятельность. 

   ИТОГО  34 часа  

 

2.3. Рабочая программа воспитания   

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса  

В школе созданы условия для самореализации и личностного роста обучающихся.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

-         ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося;   
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МАОУ В(С)ОШ № 13 города Тюмени являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное  планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции.  

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и творческих 

событий и достижений, через изучение истории Тюмени и Тюменской области, истории 

России.  

  

2.3.2. Цели и задачи воспитания обучающихся   

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровням общего образования:  
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1. В воспитании детей подросткового возраста (СИ-1) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  

2.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе;  

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  
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4. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

6. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся (при возможности).  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения.  

  

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров школы  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.   

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.   

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов:   

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел.  
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На индивидуальном уровне:   

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за их отношениями со сверстникамис педагогами и представителями 

администрации ИУ;  

 

Уровень  Форма  Пример  

Школьный  Общешкольные 

праздники, фестивали, 

капустники, церемонии 

награжде- 

ния, трудовые дела  

-праздники: «День Знаний», «Осенины», , «День 

учителя», «День матери», общешкольные «Дни 

здоровья» (1 раз в четверть), «Новый у ворот», 

цикл мероприятий в рамках «Дня защитника 

Отечества», «8 Марта», праздник к 

международному Дню семьи, «Последний 

звонок»,  

 

   

 событийные мероприятия: «Предметные 

недели», «День российской науки», фестиваль 

литературно-музыкальных композиций «Памяти 

–серебряная нить»  

  

Классный  участие школьных 

классов в реализации 

общешкольных 

ключевых дел, 

проведение в рамках 

класса итогового 

анализа 

общешкольных 

ключевых дел.  

 «Посвящение в десятиклассники», 

«Презентация классных коллективов!», 

общешкольные классные часы к 

государственным праздникам, классные часы, 

посвященные Дням воинской славы России 

Индивидуальный  Вовлечение по 

возможности каждого 

в КТД,  

-индивидуальные школьные конкурсы, участие 

в олимпиадах 

 

  

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе. 

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе;  
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• организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, духовно-нравственной, 

творческой,), 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 учащимися класса.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.   

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.   

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  
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Уровень  Направления 

деятельности  

Формы и виды деятельности  

Работа  с 

классным 

коллективом  

Формирование 

развитие 

коллектива класса  

и  -изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, методики для 

исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся;   

-проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива;  

- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников: «Ежели вы вежливы», «Я и моё 

место в жизни» и т.п. тематические классные часы 

к государственным датам «День народного 

Единства», «Дети войны» и др.  

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися  

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

обучающихся 

класса.  

-наблюдение;  

-изучение личных дел обучающихся, собеседование 

с учителями – предметниками;  

-использование анкет, тестов, для изучения моти- 

вации учащихся, конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся  

класса;  

-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

 Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел для 

личностного 

развития 

обучающихся.  

-создание ситуации выбора и успеха.  

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

класса.  

 

  

Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным 

предметам.  

-контроль за успеваемостью учащихся класса; -

контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с педагогами;  

-организация  учебной  взаимопомощи 

одноклассников.  
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Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе  

Регулярное 

взаимодействие 

классного 
руководителя  

с  учителями 

предметниками.  

-посещение учебных занятий;  

-мини-педсоветы по проблемам класса;  

-индивидуальные беседы с обучающимися.  

  

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками направлений:  

Направление  
5 – 12 классы  

Количество часов в неделю  

Спортивно-оздоровительное  1  

Социальное   1  

Духовно-нравственное    1  

Общеинтеллектуальное   2  

Общекультурное   1  

Итого:  6  

   

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, направлены на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.   

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности призваны сформировать у 

школьников социальные навыки, познакомить их с законами развития общества, 

общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования 

навыков общения, позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. В 

рамках этого направления ученики также могут получить при необходимости психолого-

педагогическую поддержку.  
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Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности предполагают повышение 

экологической грамотности и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной 

сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию 

различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, 

конкурсов, тематических классных часов.  

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности направлены на 

воспитание патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям. 

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, 

проведение экскурсий.  

Общеинтеллектуальное направление.  Курсы внеурочной деятельности предполагают 

организацию мероприятий, которые способствуют умственному развитию школьников 

(конкурсы, олимпиады, викторины).   

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей 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 школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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школьникам 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.  

  

Формы воспитания в урочной деятельности  

  

Проекты    Служат для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию 

научного мышления, стимулирует 

познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся.  

Организация 

событий  

предметных  образовательных  Предметные недели учебных дисциплин, 

объединяют учебное пространство: уроки, 

внеурочные занятия, тематические пере- 

 мены, игры, соревнования, конкурсы, 

мастер-классы и т.д.) для обучающихся с 

целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

  

Занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок 

мастер- класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий 

(викторина, турнир, образовательный квест, 

конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии и др.  

Помогают  поддержать мотивацию к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока  

Специально разработанные занятия - уроки, 

занятия-экскурсии  

Расширяют  образовательное 

пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, к 

родному краю  

Интерактивный формат занятий в музее  Способствует  эффективному закреплению 

тем урока  

Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности 

обучающихся  

Школьный  виртуальный музей, учебные 

занятия на платформах Учи.ру, Якласс, 

Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, 

научнопопулярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции, 

проект «Цифровая образовательная среда»  
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Применение  на уроке интерактивных форм 

работы учащихся  

Игра «Что? Где? Когда?»,  брейн-ринг, 

квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра-демонстрация, игра- 

состязание); дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией  

вклада каждого в общий результат  

Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к по- 

Социо-игровая  режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие  

лучению знаний  двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха  

Инициирование  и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов  

Даёт  школьникам 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 (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, 

авторские публикации в изданиях 

школьного и муниципального уровня  

  

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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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;  

• Размещение в коридорах школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и 

безопасных технических экспериментов;  

• Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);   

• Совместная разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий;  

Предметно-эстетическая среда I корпуса МАОУ В(С)ОШ № 13 города Тюмени представлена 

оформлением:  

• На  I этаже школы размещены правоустанавливающие документы и сведения об 

образовательной организации: лицензия, свидетельство об аккредитации, информация о 

санитарно-гигиенических условиях, обеспечивающихся в образовательном учреждении,: 

информационный стенд с основной учебной информацией (расписание уроков, звонков), 

стенд по пожарной безопасности, схемы эвакуации, центральное место занимает событийный 

стенд, для размещения полезной информации, стенд, предназначенный для размещения 

школьной газеты; размещены символы РФ – флаг, герб, гимн, сведения о России, флаг 

Тюменской области, портрет президента и губернатора ТО. 

• Благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и 

СанПин: размещение проекторов, звукового оборудования, предметных наглядных пособий 

(портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.);  

• событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, 

таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», «День матери», 

«День защитника Отечества» и т.д. По необходимости при их проведении задействованы не 

только рекреации, но и актовый зал школы;  
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Предметно-эстетическая среда II корпуса МАОУ В(С)ОШ № 13 города Тюмени представлена 

оформлением:  

• размещены  стенды: расписание учебных занятий, расписание звонков, 

расписание внеурочной деятельности, символикой РФ и Тюменской области, стенды со 

сменной информацией (оформляются педагогами к различным памятным датам, праздникам, 

предметным неделям и т.д.);  

Предметно-эстетическая среда III корпуса МАОУ В(С)ОШ № 13 города Тюмени представлена 

оформлением:  

 В холле школы размещены правоустанавливающие документы и сведения об 

образовательной организации: лицензия, свидетельство об аккредитации, информация о 

санитарно-гигиенических условиях, обеспечивающихся в образовательном учреждении,: 

информационный стенд с основной учебной информацией (расписание уроков, звонков), 

стенд по пожарной безопасности, схемы эвакуации, центральное место занимает 

событийный стенд, для размещения полезной информации, стенд, предназначенный для 

размещения школьной газеты; размещены символы РФ – флаг, герб, гимн, сведения о 

России, флаг Тюменской области, портрет президента и губернатора ТО. 

• Благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и 

СанПин: размещение проекторов, звукового оборудования, предметных наглядных пособий 

(портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.);  

• событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, 

таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», «День матери», 

«День защитника Отечества» и т.д.  

•  

Предметно-эстетическая среда IV корпуса МАОУ В(С)ОШ № 13 города Тюмени представлена 

оформлением:  

• В холле школы размещены правоустанавливающие документы и сведения об 

образовательной организации: лицензия, свидетельство об аккредитации, информация о 

санитарно-гигиенических условиях, обеспечивающихся в образовательном учреждении,: 

информационный стенд с основной учебной информацией (расписание уроков, звонков, 

дополнительных занятий), стенд по пожарной безопасности, схемы эвакуации, центральное 

место занимает событийный стенд, для размещения полезной информации, стенд, 

предназначенный для размещения школьной газет; размещены символы РФ – флаг, герб, 

гимн, сведения о России, флаг Тюменской области, портрет президента и губернатора ТО. 

• Благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и 

СанПин: размещение проекторов, звукового оборудования, предметных наглядных пособий 

(портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.);  

• событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, 

таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», «День матери», 

«День защитника Отечества» и т.д.  

 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
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семьи и школы в данном вопросе. Во II корпусе ежегодно совместно с администрацией ИУ 

проводятся дни открытых дверей для родителей несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в школе  

Цель самоанализа - выявление основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

- Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности;  

- Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

   Критериями, на основе которого осуществляется данный анализ, являются:  

1. Динамика личностного развития и самореализованность личности каждого 

обучающегося школы.  

2. Динамика показателей общей социализированности и воспитанности 

школьников.  

Показатели данного критерия:    

1. Самооценка стремления и способности к самореализации;  

2. Стремление учащихся к достижению успеха;   

3. Достижения обучающихся в деятельности;   

4. Нравственная направленность;   

5. Креативность;   

6. Сформированность (развитость) ценностных отношений:   к познавательной 

деятельности:  

• к преобразовательной деятельности и проявлению в ней творчества;  

• к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали);   

• к Отечеству;  
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• к прекрасному;   

• к себе как личности, образу своей жизни, собственному развитию.  

 Осуществляется на основе анализа классных руководителей совместно с заместителем 

директора по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей.  

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, мониторинг включенности обучающихся в 

школьную жизнь (I,II полугодие), анализ воспитательной работы за I, II полугодие, за год, 

анкета Е.Н. Степанова «Самореализация учащихся в образовательном процессе», методика 

Е.Н. Степанова «Стремление и способность учащихся к самореализации», опросник А.А. Реана 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи», школьный и классные портфели достижений учащихся.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и учителей.  

Основные критерии, на основе которых осуществляется анализ данного направления:  

1. Наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно- развивающей 

совместной деятельности;  

2. Качество реализуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогов;  

3. Динамика удовлетворенности обучающихся, педагогов качеством образования и 

воспитания в школе;  

4. Динамика сформированности классного и общешкольного коллектива.  

Показатели данного критерия:  

• Усвоение обучающимися образовательной программы;  

• Участие обучающихся, педагогов образовательного учреждения в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях;  

• Опубликование научно-методических разработок педагогов, обучающихся 

школы;  

• Позиция учащихся в учебной и внеучебной деятельности;  

• Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой 

деятельности, взаимоотношениями в школьном сообществе;   

Осуществляется анализ заместителем директора по УВР, классными руководителями,  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей и педагогическом совете школы.  

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы  

среднего общего образования 

  
3.1 Учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы  

             Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план в реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов..  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 3 года (10 – 12 классы) на одного 

обучающегося – не менее 1428  часов и не более 2040 часов (не более 20 часов в неделю).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов. 

         Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в рамках рабочих 

программ по предметам учебного плана. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года (в 12 классе) в рамках учебного времени. 

        Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

      MАОУ В(С) ОШ № 13 осуществляет обучение несовершеннолетних, находящихся под 

следствием, осужденных от 18 до 30 лет и старше в ФКУ ИК – 1, ФКУ ИК – 2, ФКУ ИК – 4, 

ФКУ СИ – 1, ФКУ ЛИУ – 19 УФСИН России по Тюменской области. Школа работает по очно – 

заочной и заочной  формам обучения. Обучение ведется с 5 по 12 классы.    

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ: 

         основное общее образование (5 -  9 классы); 

         среднее общее образование (10 - 12 классы).  

      Режим работы школы составлен с учетом режима работы исправительных учреждений. 

Занятия в заочных классах проводятся в режиме 4 дневной учебной недели, в очно – заочных 

классах в режиме 5 – дневной учебной недели.  
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      Обучающиеся, не имеющие возможность посещать занятия в школе, получают 

индивидуальные или групповые консультации и представляют зачетные работы в письменном 

виде, с обязательной последующей сдачей зачетов по всем учебным предметам за курс класса 

по графику зачётов. Зачётный раздел учебных предметов представляет собой логически 

завершённую часть учебной программы и определённый этап в формировании знаний, умений 

и навыков.    Количество зачётов каждый учитель отражает в своей рабочей программе по 

предмету.  Формы проведения зачётов (индивидуальные, групповые, фронтальные) учителем 

определяются самостоятельно.  Зачеты могут быть устными, письменными и 

комбинированными.    

     Уроки проводятся парами продолжительностью 80 минут. Продолжительность перемен 10 

минут.  

    Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение программ.     Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации».  

    Текущий контроль осуществляется в соответствии с рабочей программой педагога.  

     Продолжительность учебного года для всех классов 34 недели. 

5,6,7,8, 10, 11 классы – 34 учебные недели (включая период промежуточной аттестации); 

9, 12 классы – 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации). 

Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план для 10 – 12 классов ориентирован на 3 – летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ среднего общего образования. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

 Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литература». «Русский язык» изучается в 10, 11, 12 классах по 1,5 часа в 

неделю. «Литература» изучается в 10, 11, 12 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами 

«Родной язык (русский)», который изучается в 10, 11, 12 классах по 0,5 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами «Английский 

язык» на который отводится в 10, 11,12 классах по 1 часу в неделю в каждом классе (по всем 

формам обучения).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  На 

изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» (заочная форма обучения) 

отведено по 1,5 часа в неделю в 10,11,12 классах; на изучение предмета «Геометрия» отведено 

по 1 часу в неделю в 10,11,12 классах (по всем формам обучения).   В 10, 11 классах (очно-

заочная форма обучения) на предмет «Алгебра и начала математического анализа» отводится 

по 2,5 часа в неделю. На предмет «Информатика и ИКТ» отводится в 10, 11, 12 классах (очно-
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заочная форма обучения) по 1 часу в неделю, в 10, 11, 12 классах (заочная форма обучения) по 

0,5 часа в неделю.  

    Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «География». В учебном предмете 

«История» федеральный государственный образовательный стандарт закрепляет положение о 

наличии в общественном образовании двух курсов истории: «Всеобщая история» и «История 

России», на которые отводится в 10, 11,12 классах (очно-заочная форма обучения) по 2 часа в 

неделю, в 10, 11,12 классах (заочная форма обучения) -по 1 часу в неделю. На учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)» отводится в 10,11,12 классах (заочная форма 

обучения) по 0,5 часа, в 10,11,12 классах (очно-заочная форма обучения) -по 2 часа в неделю. 

На учебный предмет «География» отводится в 10-12 классах (очно-заочная форма обучения) по 

1 часу в неделю, в 10, 11 классах (заочная форма обучения) по 1 часу, в 12 классе (заочная 

форма обучения) -  0,5 часа в неделю. 

       Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами «Физика», 

«Астрономия», «Химия» и «Биология». На учебный предмет «Физика» (очно-заочная форма 

обучения) в 10,11 классах отводится по 1,5 часа в неделю, в 12 классах отводится по 1 часу в 

неделю, в 10,11 классах (заочная форма обучения) - по 1 часу в неделю, в 12 классах (заочная 

форма обучения) - по 0,5 часа в неделю. На учебный предмет «Астрономия» в 12 классах (очно-

заочная и заочная формы обучения) отводится 1 час в неделю. На учебный предмет «Химия» в 

10,11,12 классах (очно-заочная форма обучения) отводится 1 час в неделю. В 10-12 классах 

(заочная форма обучения) по 0,5 часа в неделю. На учебный предмет «Биология» отводится в 

10-12 классах по 1 часу в неделю (очно-заочная форма обучения), в 10-12 классах (заочная 

форма обучения) - по 0,5 часа в неделю. 

       Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Мировая 

художественная культура», изучение которого в 10. 11,12 классах отводится по 0,5 часа в 

неделю (по всем формам обучения).  

           Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». При обучении начальным знаниям в области обороны и подготовке по 

основам военной службы предусматривается проведение ежегодных учебных сборов для 

юношей X класса продолжительностью 35 учебных часов, что в исправительных учреждениях в 

связи со строгими условиями содержания осужденных может быть пройдено только 

теоретически. Рекомендуемые в приказе темы занятий включены в рабочую программу и 

календарно-  тематическое планирование 10 класса по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Физическую и строевую подготовку осужденные проходят в 

исправительных учреждениях (на плацу и спортивных залах, находящихся на территориях 

исправительных колоний). Часть обучающихся 10 класса уже прошли военную службу, 

остальные на основании федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» № 

53-ФЗ ст. 23 П.3 не подлежат призыву на военную службу.  На учебный предмет «Физическая 

культура» в 10,11,12 классах (по всем формам обучения) отводится 0,5 часа в неделю. На 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в 10,11.12 классах по 

0,5 часа в неделю (заочная форма обучения). При обучении по очно-заочной форме обучения в 

10 и 11 классах отводится по 1 часу в неделю, в 12 классе - 0,5 часа. 

  



 

195  

  

  

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

МАОУ вечерней (сменной) общеобразовательной  

школы № 13 города Тюмени 

очно-заочная форма обучения 

 

  

Обязательные предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

8 класс 9 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1,5 2 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 
0,5 0,5 

Родная литература (русская) 
0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 

Математика и информатика 

Алгебра 2,5 3 

Геометрия 1 1 

Информатика  1 1 

Общественные науки 

История России. Всеобщая 

история 
1 1 

Обществознание 1,5 1 

География 1 1,5 

Естественные науки 

Физика 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1,5 

Искусство Искусство 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0.5 0,5 

 Всего: 20 20 
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Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

МАОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы № 13 города Тюмени 

заочная форма обучения  

                                          

  

Обязательные предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 12 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1,5 1,5 1,5 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)   
0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 

Математика и информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
1,5 1,5 1,5 

Геометрия 1 1 1 

Информатика  0,5 0,5   0,5 

Общественные науки 

История 
1 1 1 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

0,5 0,5 0,5 

География 1 1 0,5 

Естественные науки 

Физика 1 1 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 0,5 

Астрономия - - 1 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 

 Всего: 14 14 14 
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                                         Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

МАОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы № 13 города Тюмени 

очно-заочная форма обучения  

 

  

Обязательные предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 12 класс 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1,5 1,5 1,5 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)   
0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 

Математика и информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
2,5 2,5 2,5 

Геометрия 1 1 1 

Информатика  1 1 1 

Общественные науки 

История 
2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 2 

География 1 1 1 

Естественные науки 

Физика 1,5 1,5 1 

Биология 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Астрономия - - 1 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
0,5 0,5 

 

0,5 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 0,5 

 Всего: 20 20 20 
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Индивидуальный учебный план заочной группы 11о-12о класса 

на 2021 – 2022 учебный год 

МАОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы № 13 города Тюмени 

(заочная форма обучения)  

 

 

  

Обязательные предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

11 класс 12 класс 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1,5 1,5 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский)   0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 

Математика и информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
1,5 1,5 

Геометрия 1 1 

Информатика  0,5   0,5 

Общественные науки 

История 1 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
0,5 0,5 

География 1 1 

Естественные науки 

Физика 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Астрономия 0,5 0,5 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
0,5 0,5 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 

 Всего: 14 14 
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Индивидуальный учебный план заочной группы 10л-11л класса 

на 2021 – 2022 учебный год 

МАОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы № 13 города Тюмени 

(заочная форма обучения)  

 

 

 

Освоение образовательной программы в 5,6,7,8,10,11 классах сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Учебные предметы для проведения промежуточной аттестации 

определяются педагогическим советом школы.       
Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

Обязательные предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1,5 1,5 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский)   0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 

Математика и информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
1,5 1,5 

Геометрия 1 1 

Информатика  0,5 0,5 

Общественные науки 

История 1 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
0,5 0,5 

География 1 1 

Естественные науки 

Физика 1 1 

Биология 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
0,5 0,5 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 

 Всего: 14 14 

Предмет 5, 6, 7, 8 классы 10 класс 11 класс 

Русский язык Диктант с граммати-

ческим заданием 

Среднее арифметической оценки за 1,2 

полугодие. 

Литература Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 

Родной язык 

(русский)   

8-12 классы Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 

Родная литература 8-9 кл.Среднее  
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Итоговая аттестация в 9, 12-х классах проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования.  

3.2.1 План внеурочной деятельности  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность.   

План внеурочной деятельности 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 (до 612  часов за три года обучения).  

  

Направление   Количество часов в неделю  

Спортивно-оздоровительное   2 

Социальное    1  

(русская) арифметической оценки за 

1,2 полугодие. 

Английский язык Среднее арифметической оценки за 1,2 

полугодие. 

Собеседование 

 Математика, 

Алгебра 

Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 

Алгебра и начала 

анализа 
 Контрольная работа Среднее арифме-

тической оценки 

за 1,2 полугодие. 

Геометрия Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 

Информатика и 

ИКТ 

Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 

История Среднее арифметической оценки за 1,2 

полугодие. 

Тестирование 

Обществознание Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 

География Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 

Биология Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 

Физика 7-9. Среднее арифмети-

ческой оценки за 1,2 

полугодие. 

Контрольная работа Среднее арифме-

тической оценки 

за 1,2 полугодие. 

Химия 8 кл. Контрольная работа Среднее арифметической оценки за 1,2 

полугодие. 

Искусство Среднее арифмети-ческой 

оценки за 1,2 полугодие. 
 

Мировая 

художественная 

культура 

 Среднее арифметической оценки за 1,2 

полугодие. 

Технология Среднее арифметической 

оценки за 1,2 полугодие. 

 

ОБЖ Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 

Физическая 

культура 

Среднее арифметической оценки за 1,2 полугодие. 
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Духовно-нравственное     1  

Общеинтеллектуальное    1  

Общекультурное    1  

 Итого  6  

Организация внеурочной деятельности обучающихся  

         

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО учитываются все направления 

развития личности: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное. 

  

3.2.2 Календарный учебный график  

    Годовой календарный график МАОУ В(С)ОШ № 13 города Тюмени на 2021 – 2022 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

 

І. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается: 1 сентября 2021 г. 

Учебный год заканчивается: 

Направление внеурочной 

деятельности  

Формы организации внеурочной деятельности  
Кол-во 

часов в 

неделю  

Должности педагогов,  
организующих 

внеурочную 

деятельность  

Спортивно- 

оздоровительное  

Курс «Превентивная медицина», уроки 

здоровья, беседы, проектная 

деятельность. 

1  Учитель  биологии, 

классные 

руководители 

Клуб «ЗОЖ и спорта», уроки здоровья, 

соревнования, проектная деятельность.  

1  Учителя физической 

культуры, ОБЖ. 

Классные 

руководители   

Духовно-нравственное  Литературно-музыкальная гостиная 

«Души движенье», психологические 

тренинги, беседы, встречи с 

интересными людьми, виртуальные 

экскурсии, викторины, праздники, 

проектная деятельность.  

1  Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы  

Общеинтеллектуальное   Интеллектуальный клуб «Наука и 

жизнь», интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины, олимпиады, 

виртуальные путешествия и выставки, 

проектная деятельность.  

1  

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители.   

«Клуб любителей искусства «Родник» 1 

Общекультурное Клуб любителей искусства  «Гармония», 

литературные вечера, литературно-

музыкальные композиции, конкурсы, 

часы чтения, проектная деятельность. 

1  Учителя  русского  
языка и литературы, 

истории и 

обществознания  

Социальное  Курс «Семь Я», психологические 

тренинги, викторины, игры, 

развивающие занятия  

1  Учителя технологии, 

учителя предметники, 

классные 

руководители  
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а.) 8,10, 11классы – 31 мая 2022 г.; 

б.) 9, 12 классы – с учётом расписания государственной итоговой аттестации  

 

ІІ. Продолжительность учебных полугодий 

Учебные полугодия Классы Срок начала и окончания 

Количество 

учебных 

недель 

І полугодие 8 – 12 классы 01.09. 2021г.-29.12.2021г. 16 недель 

ІI полугодие 

 

8,10,11 классы 

 

12.01.2022г.  – 31.05.2022г. 

 

19 недель 

 

9,12 классы 
12.01.2022г. – 

25.05.2022г. 
18 недель 

 

ІІ. Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году  

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

продолжительность 

Осенние 8-12 
01.11.2021г.- 

07.11.2021г. 
7 календарных дней 

Зимние 8 - 12 
30.12.2021г. –

12.01.2022г. 
14 календарных дней 

Весенние 8 - 12 
21.03.2022г. – 

27.03.2022г. 
7 календарных дней 

  

3.2.3 Календарный план воспитательной работы  

Модуль « Ключевые общешкольные 

дела»  

 

 

 

месяц Духовно - 

нравственное 

Гражданско - патриотическое Формирование 

здорового образа 

жизни, экологическое 

сентябрь День Знаний. 

Общешкольная 

линейка. 

Всероссийский 

урок.  Отв. 

Усольцев В.А., 

Рамазанова А.А.,  

Пятых Т.В.  
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октябрь 1. День Учителя 

Отв. Витман Т.А. 

2. Посвящение в 

десятиклассники. 

Отв. Витман Т.А., 

Виноградова Г.И., 

Волковицкая С.В. 

Якушевич О.И. 

 1. Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение». 

Отв. Егошина Т.А. 

Витман Т.А. 

2.День Интернета  

Отв. Волковицкая 

С.В. 

ноябрь 2.День Матери. 

Отв.  Якушевич 

О.И. Рамазанова 

А.А.,  Пятых Т.В. 

День народного единства.  

Отв. Классные руководители. 

 

декабрь 1.Литературно-

музыкальная 

гостиная к 200-

летию Н. 

А.Некрасова (1821–

1878), русского 

поэта, прозаика, 

критика и издателя. 

Отв.   Киселева 

Л.Н., Шишина Н.А., 

Трумм А.И. 

2.Новогодний 

вечер. Отв.  

Кукарская Т.А.,  

Егошина Т.А., 

Витман Т.А. 

День воинской славы. День 

взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова в 

1790 г.  отв. Виноградова Г.И., 

Усольцев В.А. 

День информатики в 

России Отв. 

Шарибаев И.А. 

Международный день 

борьбы со СПИДом. 

Отв. Классные 

руководители. 

февраль 1.День российской 

науки. Отв. Пятых 

Т.В.,  Пронузова 

Т.В., Разов Д.Г. 

День Защитника Отечества. 

Отв. Виноградова Г.И., Соколов 

И.В. 

 

март 1.Вечер, посв.8 

марта. 

 Отв. Соколов И.В., 

Разов Д.Г., 

Усольцев В.А. 

2.Всемирный день 

поэзии. Отв. 
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Чаплыгина Ю.В., 

Трумм А.И.,  

Шишина Н.А. 

апрель 1.День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы»  

Отв. Егошина Т.А., 

Якушевич О.И.  

2. Литературно-

музыкальная 

гостиная к 85-

летию со дня 

рождения русской 

поэтессы Беллы 

Ахмадулиной Отв. 

Трумм А.И., 

Киселева Л.Н.  

Шишина Н.А. 

  

Тематическая олимпиада «ВОВ». 

  

7 апреля-всемирный 

день здоровья 

«Путешествие по 

дорогам здоровья» 

май 1.«Последний 

звонок». Отв. 

Трумм А.И.  

Рамазанова А.Ш., 

Чаплыгина Ю.В., 

Кукарская Т.А., 

Пятых Т.В.     

День славянской 

письменности и 

культуры.  

Праздник, посвященный Дню 

победы. 

Отв. Соколов И.В., Виноградова 

Г.И. 

 

июнь Вручение 

аттестатов. Отв. 

классные 

руководители 9,12 

классов 
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Модуль "Классное руководство"  

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)  

Составление плана воспитательной  

работы класса  

10-12 

классы   

30 августа –   

03 сентября  

Классные 

руководители  

Составление социального паспорта 

класса  

10-12 

классы   

до 15 сентября  Классные 

руководители  

Выбор актива  10-12 

классы   

до 10 сентября  Классные 

руководители  

Организация воспитательной работы в 

классе  

10-12 

классы   

В течение года  Классные 

руководители  

Ведение  документации 

 классного руководителя  

10-12 

классы   

В течение года  Классные 

руководители  

 

Модуль "Курсы внеурочной деятельности"  

 

Название курса  Классы  
Количество часов 

в неделю  
Ответственные  

ОФП  10-11  

классы  

1  Учитель 

 физической 

культуры  

Я выбираю ГТО  10-11  

классы  

1   Учитель  физической  

культуры   

Курс «Вектор успеха»  10-11  

классы  

1  Классный 

руководитель, 

педагогпсихолог  

 Курс  «Основы  проектной  

деятельности»  

10-11  

классы  

1  Учитель предметник   

Курс «Теория вероятности»  10-11  

классы  

1  Учитель математики  

Курс «Решение задач повышенной 

сложности»  

10-11  

классы  

1  Учитель математики  

Курс «Технология бизнеса»  10-11  

классы  

1  Учитель экономики  

Курс «Политология»  10-11  1  Учитель истории   

 классы    

Курс «Учимся писать сочинение»  10-11  

классы  

1   Учитель    русского  

языка и литературы  

Курс «Особенности строения и 

функционирования живых  

организмов»  

10-11  

классы  

1  Учитель биологии  
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Курс «Решение нестандартных задач  

по физике»  

10-11  

классы  

1  Учитель физики  

Курс «Фото и мульти проекты»  10-11  

классы  

1  Учитель информатики  

Проект «В мире прекрасного»  10-11  

классы  

1   Учитель  русского  

языка и литературы  

 Проект  «Путь  в  профессию»,   

конкурсы, викторины, КТД, игры  

10-11  

классы  

1  Классный 

руководитель  

Проект «Школа волонтёров»  10-11  

классы  

1  Классный 

руководитель  

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта  

  

Система условий реализации основной образовательной программы (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и обеспечивает возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей, самореализации обучающихся; осознанного выбора обучающимися 

будущей профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, самостоятельного 

проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффективной 

самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с 

педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом; участия обучающихся, 

педагогических работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и 

школьного уклада; разработки и реализации социальных проектов и программ; развития у 

обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, учебно-

исследовательской и проектной, социальной, информационно-исследовательской, 

художественной и др.; развития опыта общественной деятельности, решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора; формирования у обучающихся основ 

экологического мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; использования в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий; обновления содержания основной 

образовательной программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов с учетом особенностей развития региона; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; эффективного управления Школой с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  
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3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к продуктивной профессиональной деятельности:  

• 100% педагогических работников Школы включены в систему непрерывного 

повышения квалификации: постоянного внутришкольного обучения по проблемным вопросам 

обучения и воспитания; не реже одного раза в три года проходят курсы повышения 

квалификации в учреждениях дополнительного и высшего профессионального образования.  

Деятельность педагогических работников регламентирована разработанными в Школе 

должностными инструкциями.  

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы, разработаны на основе 

квалификационных характеристик Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) раздела «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Аттестация педагогических работников Школы в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

Школой.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой департаментом 

образования и науки Тюменской области.  

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу среднего 

общего образования, сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

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; организовывать и сопровождать учебно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 
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индивидуального проекта; реализовывать педагогическое оценивание деятельности 

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; использование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение 

интерпретации результатов достижений обучающихся; использовать возможности ИКТ, 

работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

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 школе созданы условия для: стимулирования непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; выявления, развития и 

использования потенциальных возможностей педагогических работников; осуществления 

мониторинга результатов педагогического труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования:  

  

№ п/п  Должность  
Количество работников  

Образование  
Квалификационная 

категория  По плану  Фактически  

1.   Директор   1  1  Высшее   

б\к 

2.   
Заместитель 

директора  
1  1  Высшее  

б\к 

3.   
Учитель русского 

языка и литературы  
3  3  Высшее  

Высшая  -2, 

первая-1 

4.   
Учитель истории и 

обществознания  
2 2  Высшее  

Высшая-1, 

Первая-1 

6.   Учитель физики  2  2  Высшее  Высшая-2  

7.   
Учитель 

математики  
4 4  Высшее  

Первая –2  

Высшая- 2 

8.   Учитель химии  1  1  Высшее  Первая 

9.   Учитель географии  1 1 Высшее  Первая 

10.   Учитель биологии  1 1  Высшее  Первая 

11.   
Учитель 

иностранного языка  
2 2  Высшее  

 

Первая – 1 , б/к-1  

13.   Учитель ОБЖ  1  1 Высшее  Первая  

  

  



 

209  

  

  

Педагоги, имеющие награды и звания:  

Почётная грамота Министерства образования РФ  3 

  

Оценка результативности деятельности педагогических работников осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга и включает динамику образовательных достижений 

обучающихся.  

При анализе качества деятельности педагогических работников учитывается 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 

образовательного процесса и др.   

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная задача которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, его 

развитие в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства.  

Основные принципы кадровой политики: сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала; развитие квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; повышения уровня квалификации персонала.  

Деятельность по повышению квалификации работников школы носит системный характер и 

включает в себя: использование ресурсов организаций, реализующих программы 

дополнительного постдипломного обучения; школьное обучение по актуальным вопросам 

обновления содержания образования; групповую проектную деятельность педагогов по 

проблемным для школы аспектам деятельности; практико-ориентированную систему 

наставничества.  

Условием развития профессионально-личностного потенциала педагогов является система 

методической работы школы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации основной образовательной программы.  

Методическая работа выстроена через систему:  

• ключевых постоянно действующих педагогических объединений – по предметам, 

классных руководителей;  

• проблемных групп, создаваемых на конкретный период, для решения проблемных 

вопросов развития школы, разработки программных материалов;  

• творческих групп, создаваемых на короткий период, для реализации ситуативных 

педагогических проектов;  

• обобщения опыта работы педагогов школы.   

  

3.3.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании школы. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) услуги, а также порядок ее выполнения.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего 

общего образования, включает расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования; расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся).  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания: определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения задания.  

Школа самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы – Управляющего совета.  

Для обеспечения требований ФГОС школа ведет регулярный анализ материально-технических 

условий реализации образовательной программы среднего общего образования, на основании 

которого:  

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  
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• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы среднего общего образования;  

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования;  

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для 

осуществления образовательной деятельности. 

Материально технические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают 

реализацию образовательных программ, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям ФГОС. 

        Образовательный процесс осуществляется в 5-и отдельно стоящих зданиях, 

закрепленных за Учреждением на праве безвозмездной аренды: 

 корпус 1. 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Авторемонтная 29; 

корпус 2. 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Ялуторовская 46, строение 3. 

корпус 3. 625000, Российская Федерация, Тюменская область, , г. Тюмень, 

ул.Ялуторовская 42, строение 2. 

корпус 4. 625014, Российская Федерация, город Тюмень, улица Вербная, 13, 

строение 1. 

корпус 5. 625001, Тюмеская область г.Тюмень, ул.Бабарынка,75  строение 3 

 

Помещения Учреждения: 
 

Показатель Корпус 

1 

Корпус  

2 

Корпус  

3 

Корпус  

4 

Корпус  

5 

Информация о 

соответствии 

санитарным 

нормам и 

правилам 

Отдельный блок 

учебных помещений 

начальных классов с 

выходами на участок  

- - - - - - 

Учебные кабинеты 12 4 2 14 2 соответствуют 

Актовый зал 1 - - - - соответствуют 

Спортивный зал - - - - - - 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

изолятор, процедурная) 

- - - - - - 



 

212  

  

  

Бассейн - - - - - - 

Учебная мастерская - - - - - - 

Кабинет домоводства - - - - - - 

Гардероб - - - - - - 

Туалеты для мальчиков 1 1 1 1 1 соответствуют 

Туалеты для девочек - - - - - - 

Помещения для 

организации питания 

- - - - - - 

Складское помещение - - - - - - 

Кабинет руководителя 1 - - 1 - соответствуют 

Кабинет заместителя 

руководителя 

1 1 - 1 - соответствуют 

Кабинет бухгалтерии 1 - - - - соответствуют 

Кабинет заведующего 

хозяйством 

1 - - 1 - соответствуют 

Кабинет 

делопроизводителя, 

специалиста по кадрам 

- - - - - - 

Методический кабинет - - - - - - 

Логопедический 

кабинет 

- - - - - - 

Кабинет психолога - - - - - - 

ИЗО-студия - - - - - - 

Компьютерный класс 1 - - 1 - соответствуют 

Библиотека 1 - - 1 - соответствуют 

 

Обеспеченность помещений оборудованием: 

 

Оборудование Корпус  

1 

Корпус  

2 

Корпус  

3 

Корпус  

4 

Корпус  

5 

Мебель 

  

100% 100% 100% 100% 100% 

Игровое оборудование 

 

0% 0% 0% 0% 0% 

Производственное 

(технологическое 

оборудование) 

 

0% 0% 0% 0% 0% 

Оборудование кабинетов 

информатики 

 

100% 0% 0% 100% 0% 

Оборудование мастерских 

для трудового обучения 

 

0% 0% 0% 0% 0% 

Оборудование кабинета 

домоводства 

 

0% 0% 0% 0% 0% 
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Материально-технические условия в части требований безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

 

Материально-

технические условия 

Корпус  

1 

Корпус  

2 

Корпус  

3 

Корпус  

4 

Корпус  

5 

Система 

видеонаблюдения 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Домофон 

 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Система 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Тревожная кнопка 

 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Охранная 

сигнализация 

имеется имеется имеется имеется имеется 

В целях пополнения и обновления материально технической базы Школы приобретено: 

 

Перечень имущества Количество Сумма (тыс. руб.) 

Мебель 

  

144 660103,59 

В учебном процессе широко используются новые информационные технологии и 
вычислительная техника. Необходимое количество компьютеров, наличие 
компьютерных классов, возможность пользования сетью интернет педагогами позволяет 
строить учебный процесс на высоком профессиональном уровне, учитывая реалии 
сегодняшнего дня. 
   Все помещения, задействованные в образовательном процессе, обеспечены комплектами 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

автоматизированными рабочими местами, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем.  

Школа располагает достаточным количеством учебников и учебных пособий, 

соответствующих действующему федеральному перечню, достаточным фондом 

художественной, научно-популярной и методической литературы.  

Помещения для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

  

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают:  
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• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Информационно-образовательная среда школы – это система комплексного и 

взаимосвязанного функционирования автоматизированных информационных технологий, 

обеспечивающих эффективность образовательного процесса через применяемые технологии, 

технические и программные средства, системы связи и телекоммуникаций, системы 

жизнеобеспечения, схемы организации работы.  

Школа имеет официальный сайт в сети Интернет, на котором размещает информацию согласно 

действующей нормативной правовой базе.  

В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, регламентирующих 

уставную деятельность, различные стороны образовательной деятельности.  

Оценка полноты, своевременности и правильности ведения школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса осуществляется в течение учебного года в рамках 

ВШК.  

В Школе создана сеть с выходом в Интернет.  

В настоящее время локальная сеть школы объединяет 43 компьютера с возможностью 

подключения новых рабочих мест. Все педагоги обеспечены автоматизированными рабочими 

местами.  

Решение задач по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, не имеющих 

отношения к образовательному процессу, осуществляется путём внедрения соответствующих 

программно-технических средств. 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: в учебной и 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 школы с другими организациям социальной сферы и органами 

управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 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; виртуальных лабораторий.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Школой принимаются последовательные меры по развитию информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

  

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования  

Школа определяет 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 основной образовательной программы среднего общего 

образования школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ  имеющихся  в  школе условий  и  ресурсов  реализации 

 основной  

образовательной программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.  

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Механизмом достижения целевых ориентиров является системная оценка и коррекция 

созданных в школе условий реализации ООП СОО по следующим аспектам:  

• соответствуют созданные условия требованиям ФГОС СОО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  
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Мониторинг соответствия системы условий реализации ООП школы включает:  

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, 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).  

  
3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  

Сроки 

реализации  

I. 
Нормативное 
обеспечение  

реализации 

ФГОС СОО  

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющего совета) о внесении изменений в 

ООП СОО   

По 

необходимости  

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной  

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.)  

Ежегодно   

3.  Коррекция ООП СОО  По 

необходимости  

4.  Утверждение основной образовательной программы 

школы  

По 

необходимости  

5.  Приведение должностных инструкций работников школы 

в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога  

По 

необходимости  

6.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС СОО   

Ежегодно, март  

7. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры школы с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса   

По 

необходимости  
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 8. Коррекция:  

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); – учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного графика;   

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов  

освоения основной образовательной 

программы; – положения о формах 

получения образования.  

По 

необходимости  

II. Финансовое 

обеспечение 
введения ФГОС  

СОО  

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов  

Ежегодно   

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Ежегодно  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  

Ежегодно  

III.  

Организационно 

е обеспечение 
введения ФГОС  

СОО  

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации реализации 

ФГОС СОО  

Ежегодно  

2. Привлечение органов государственно-общественного 

управления школы к проектированию основной  

образовательной программы среднего общего 

образования  

Ежегодно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего 

общего 

образования  

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО   

Постоянно   

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с реализацией ФГОС СОО  

Постоянно  

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС СОО  

Ежегодно   

V.  

Информационно 

е обеспечение 

введения ФГОС  

СОО 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО  

Постоянно   
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VI.  

Материально- 
техническое  

обеспечение 
введения ФГОС  

СОО  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

Регулярно   

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС СОО  

Регулярно  

3. Обеспечение  соответствия  санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН  

Постоянно  

4. Обеспечение  соответствия  условий 

 реализации  ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников школы  

Постоянно  

5. Обеспечение  соответствия  информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО  

Постоянно  

6. Обеспечение  укомплектованности 

 библиотечно-информационного  центра 

 печатными  и  электронными 

образовательными ресурсами  

Постоянно  

7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных  

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным  

образовательным ресурсам в сети Интернет  

Постоянно  

  

3.3.9.  Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.  
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